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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – АООП НОО): 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• 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; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

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. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР  обеспечивает коррекционную направленность 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование 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 введением 

первого дополнительного класса), либо 4 года (без дополнительного первого 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 совместно с другими 

обучающимися. Организация обеспечивает требуемые условия обучения и воспитания.  

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 Организацией 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 
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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, оперативно дополняют 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 ЦПМПК 

/ТПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения 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 должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 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 обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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 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; 

 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 
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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 обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО 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; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• 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 должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать 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.  

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: 
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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. 

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; 
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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. 

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 отражают: 

Русский язык. Родной язык (русский/чувашский): 

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/чувашского) 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/чувашского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

(русском/чувашском): 

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; 
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык (английский): 

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: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

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; 

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; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
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произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

             Чувашский язык: 

1) ценностное отношение к чувашскому языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) сформированы первоначальные научные знания о чувашском языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на чувашском языке: 

1) понимание чувашской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на чувашском языке для личного развития; 

сформированость представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) коммуникативно-эстетические возможностичувашского языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры чувашского народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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 
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. 

Для обучающихся с нарушением состояния здоровья: 

      - выполнять передвижения: ходьба, бег, подскоки;   

      - выполнять     общеразвивающие       упражнения:     без    предметов;    с   предметами   

(гимнастические  палки,  обручи,  озвученные  мячи,  мячи  разные  по  качеству,  цвету,  

весу,  твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.);   

      - выполнять    упражнения    на   снарядах   (гимнастическая    стенка,  скамейка,   

низкая  перекладина, ребристая доска) упражнения на формирование навыка правильной 

осанки; для  укрепления сводов стопы;   

      - выполнять   упражнения   для   развития   и   укрепления   мышечно-связочного   

аппарата  (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних 

конечностей);   

      - выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем;   

      - выполнять    упражнения    на  развитие   равновесия,  координационных      

способностей  (согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата 

и пр.);   

      - выполнять  упражнения  на  развитие  точности  движений  и  дифференцировки  

усилий;  лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий);   
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      - выполнять    упражнения    на  физическое    расслабление   мышц    (релаксация   

мышц),  сознательное снижение тонуса различных групп мышц.   

      - выполнять     упражнения      специальные     упражнения      по   обучению      

приемам  пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов;  

      - выполнять упражнения для развития мелкой моторики рук;  

      -  выполнять упражнения для зрительного тренинга;   

- выполнять      упражнения     по    лыжной      подготовке    (скандинавской      

ходьбе)  оздоровительной направленности.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

       - выявлять     связь  занятий    физической    культурой    с  трудовой    и   оборонной   

деятельностью;  

       - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;   

планировать    и  корректировать     режим    дня  с  учётом   своей   учебной  и  

внешкольной  деятельности,     показателей    своего   здоровья,   физического    развития    

и  физической  подготовленности;  

       - вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов   

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных  занятий,   результатов    наблюдений    за  динамикой    основных    

показателей    физического  развития и физической  подготовленности;  

       - целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  

по  развитию физических качеств;  

       - выполнять   простейшие   приёмы   оказания   доврачебной   помощи   при   травмах   

и  ушибах;  

       - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам. 

 

История и культура родного края 

Введение 

Обучающийся научится:  

 пользоваться учебником;  

 осознавать этническое многообразие современного общества;  

– ориентироваться в историческом времени, различать структуру временных отрезков 

 – определять конец, начало, середину веков, тысячелетий  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать некоторые элементы чувашского языка с элементами татарского и 

мордовского языков;  

 составлять устный рассказ по теме, используя карточки с опорными словами; 

– находить даты на «ленте времени».  

Мой адрес в пространстве.  

Обучающийся научится:  

 определять роль семьи и школы в жизни человека;  

 осознавать роль Чувашской Республики в сохранении чувашского языка и 

культуры, значение межэтнического мира и согласия  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской 

Республики, отмечать наличие государственных символов России и Чувашии в обыденной 

жизни, окружающей действительности  

 понимать элементарные основы административно-территориального устройства 

Российской Федерации, Чувашской Республики; анализировать элементарные знания о 

Чувашской Республике, населенных пунктов республики, о своем поселении  

 кратко описывать достопримечательности столицы республики и населенных 

пунктов родного района 
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 осознавать этническое многообразия современного общества понимать значимость 

производственных предприятий для нашей республики  

 оценивать по достоинству труд взрослых  узнавать первого космонавта Чувашской 

Республики А.Г. Николаева  

 оперировать первоначальными научными знаниями о природе Чувашии; различать 

и классифицировать природные объекты на примере объектов родного края.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать доступные для младших школьников способы изучения культурных 

явлений современного общества с получением и анализом информации, в том числе из 

семейных архивов, от окружающих людей  

 иллюстрировать достопримечательности Чувашской Республики 

- составлять генеалогическое древо  

– находить место изученных событий на «ленте времени»  

– анализировать взаимосвязь природы и экономики человеческого общества, природы 

и здоровья человека, выражать свое отношение к экологическим проблемам, определять 

действенность элементарных мер по охране природы  

– различать и классифицировать природные объекты на примере объектов родного 

края  

– определять столицы республик и областей Поволжья, государственные символы 

республик Волго-Уралья  

– иметь элементарные представления о космической технике, определять роль 

космических исследований в международных отношениях 

 – проводить элементарный топонимический анализ  

– сопоставлять слова из разных языковых групп, делать выводы об их 

принадлежности к языковым группам  

– выявлять особенности отдельных хронологических периодов  

– анализировать современное состояние культуры и экономики Чувашии и ее 

потенциал 

Мой адрес во времени.  

Обучающийся научится:  

– осознавать связь явлений социальной действительности и культуры прошлого и 

настоящего 

 – наблюдать за ведением торговли в древности – определять роль труда и качеств 

трудолюбия человека в достижении определенных целей  

– подчеркивать роль домашних животных в хозяйстве в древности и в современности  

– различать труд людей в прошлом и в сегодняшнем дне  

– различать устройство старинный чувашского двора от современного  

– различать чувашскую национальную одежду от одежды других народов  

– узнавать чувашскую вышивку, выделять основные ее элементы  

– сравнивать чувашские праздники с праздниками русского народа  

– составлять рассказ по сюжетным картинкам, рассказывающим о воспитании детей в 

древности  

– выделять особенности детских игрушек чувашского народа  

– различать детские игры разных народов  

– находить отличительные особенности чувашских и русских народных сказок  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сравнивать современные и древние города  

– сравнивать труд в старину и современный труд  

– рассказывать о древнем обычае – ниме  

– иллюстрировать схему устройства чувашского двора  

– определять особенности чувашской семьи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

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

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 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. 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

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 способствует 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. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы 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: 

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; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности школы; 

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: 

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 создано методическое обеспечение 

(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 идёт ориентирование 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 (в том числе результаты освоения коррекционно-развивающей области). 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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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, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться 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 определяется образовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 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 должны быть 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 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- 

педагогический консилиум (далее - ППк). 

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 уровне 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: 
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- 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. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: 

 в итоговых проверочных работах по предметам; 

  в комплексных работах на межпредметной основе; 

 в ходе работы над индивидуальным или групповым проектом; 

  на материале учебников; 

 на устных и письменных ответах обучающихся; 

  а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе.  

Методы оценки:  

-фронтальный письменный,  

-индивидуальная беседа,  

-анкетирование,  

-наблюдение. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных действий предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 

деятельности. В результате учителем заполняется сводная таблица изучения динамики 

уровня сформированности УУД в конце года. 

 

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.  

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета.  

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах 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 выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам(в том числе результаты 

освоения коррекционно-развивающей области). Особенности оценки по отдельным 

предметам определены в Положении «О системах оценивания и нормах оценок по 

предметам», также нормы оценок прилагаются в приложении к тематическому 

планированию рабочей программы по предмету. 
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Промежуточная аттестация обучающихся.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в конце учебного 

года. Форма проведения определяется учебным планом школы. В ходе промежуточной 

аттестации устанавливается уровень освоения планируемых результатов освоения 

Программы. Проведение промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке перевода в следующий класс обучающихся МБОУ «СОШ № 43» 

г. Чебоксары. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение планируемых 

предметных результатов и универсальных учебных действий не ниже базового, является 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, выраженную в форме 

отметки по 5-бальной системе оценивания во 2-4 классах.  

К опорным знаниям относятся прежде всего 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 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных 

(проверочных) работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В МБОУ «СОШ №43» г. Чебоксары в 1 классе используется безбалльное 

обучение. 

Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний оценивается 

следующими видами оценочных суждений: 

- хорошо знает, может применить на практике полученное знание; 

- знает; 

- сомневается; 

- не знает; 

- не выявлено. 

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая, промежуточная, и 

итоговая) по учебным предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям. 

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями: 

- повышенный уровень – 75-100% выполнения; 

- базовый уровень – 50-74% выполнения; 

- не достигнут базовый уровень – ниже 50%. 

Словесное оценивание   

В оценочных суждениях необходимо придерживаться следующих правил:   

-положительная качественная оценка успехов ученика словами, интонацией, 

мимикой;   

-чаще хвалить детей и поддерживать их улыбкой;   

-хвалить и критиковать только исполнение, поступок, действие;   

-стараться в любой, даже в самой неудачной работе, найти маленький успех и 

искренне порадоваться ему вместе с ребёнком.   
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-ставить перед ребёнком цель, руководствуясь его особенностями и интересами;   

-слова, которые позволяют учителю создать хорошую эмоциональную атмосферу на 

уроке: «Умница!», «Молодец!», «Отлично поработал!», «Прекрасный ответ!», «Хороший 

вопрос!», «Тебя было приятно слушать!», «Оригинально!» и т.д.  

Фразы, которые позволяют поддержать ученика в ситуации неуспеха: «Ты можешь 

сделать лучше», «Ты меня огорчил этой работой», «Работа хуже, чем обычно».  

Также учащиеся используют шкалу для самооценивания – «волшебную линеечку», 

которая позволяет оценить работу по различным критериям и уровням достижения 

результата: справился с заданием, справился частично, не справился.  

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая и итоговая) по учебным 

предметам анализируются критериально. Приёмами безотметочного оценивания 

являются:  

• Словесное оценивание  

• Портфолио.  

Оценка предметных результатов во 2-4 классах оформляется в виде отметки по 

5-бальной шкале и фиксируется в классном (электронном) журнале. 

Объём правильно 

выполненной работы 

Уровень достижений Отметка по балльной 

шкале  

96% - 100% повышенный «5»  

 

76 % - 95% базовый «4»  

 

50% - 75% 

 

«3» 

ниже 50% низкий «2»  

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Текущий контроль  Промежуточная аттестация 

- устный опрос  

- письменная самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания или тестирование 

- изложение  

- сочинение  

- доклад  

- творческая работа  

- письменные работы с типовыми 

заданиями для формирования УУД  

- проверочная работа 

- устный счёт 

- словарный диктант и др. 

-итоговый контрольный диктант 

- итоговая контрольная работа 

-итоговое тестирование  

- ГОУ (годовая отметка успеваемости) и др. 

 

Формы представления образовательных результатов:  

- журнал (электронный формат); 

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация о качестве знаний, успеваемости);  

- портфолио;  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов знаний и компетенций;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
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Показателями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР. 

Литературное чтение.  
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в 

начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и 

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 

ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы 

по содержанию. 

 Результаты фиксируются в таблице. 

 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 

1 класс, 

1 

дополнительный 

класс 

 (отметки не 

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на 

вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника 

чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 5 25-30 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по смыслу 

и структуре слова - 

по слогам). 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по смыслу и 

структуре слова - по 

слогам). 

4 1-2 ошибки, 20-25 сл. 4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 15-20 сл. 3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее  15 сл. 

2 6 и более ошибок, менее  

20 сл. 

3 класс 5 Без ошибок; 40-45 сл. 

в мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3 -5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл 
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4 класс 5 Без ошибок; 60-75 сл. 

в мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл 

 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

        классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной 

трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, 

что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

 

отметка 5 4 3 2 

Уровень выпол-

нения задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение 

всех заданий, 

когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и 

умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет при-

менять свои 

зна-ния в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

усвоение опре-

деленной части 

из изученного 

материала, в 

работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ 

заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

Объем словарного диктанта и отметка за словарный диктант: 

Классы Количество Отметки за словарный диктант 
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слов 

1 7-8 - 

2 10-12 «5» - нет ошибок 

«4»- 1 ошибка или 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» - 3ошибки (2-4 классы) 

3 12-15 

4 До 20 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

Отметка Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с ЗПР (7.2) 

«5» Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 

1-2 дисграфические ошибки, работа 

написана аккуратно 

«4» Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 

1-2 исправления 

«3» Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

«2» Допущены 6-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 -нарушение правил орфографии при написании слов; -пропуск и искажение букв в 

словах; 

 -замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 - два исправления; - две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  
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-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), 

и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах.  

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной 

отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике «5» ставится обучающемуся, если 

он: 
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 а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но 

с помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 

Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении 

задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5",  "4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения 

задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме 
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неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.),за 

грамматические ошибки и т.п.  

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных 

и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 1-2) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) 

и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. Оценка математического диктанта. При оценке 

математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки:  

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

 неверное выполнение вычислений; 

неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);  



29 
 

 неправильное решение уравнения и неравенства;  

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).  

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление:  

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению по окружающему миру  

являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  
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• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий. 

 Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словеснологического 

мышления. Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи. Словесная оценка знаний и умений по предмету 

"Окружающий мир" в 1 классе и в течение первого полугодия 2 класса в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических 

работ, дидактических игр. Во втором полугодии 2 класса знания и умения обучающихся 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам 

устного опроса, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно  

 

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); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне 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 делается 

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. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

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

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
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освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Основу содержания портфеля  составляют следующие позиции: 

 Оцениванию подлежат все аспекты образовательной деятельности обучающегося: 

академическая успеваемость, уровень сформированности ключевых компетенций, 

творческая активность в различных ее проявлениях, общественно-значимая деятельность, 

социальная активность; 

 Перечень показателей, входящих в состав портфолио, соответствует компетентностному 

подходу к обучению; 

 Деятельность обучающихся, подлежащая оценке, посильная для всех категорий, носит 

вариативный характер, давать возможность проявления индивидуальных особенностей 

личности; 

 Показатели, входящие в содержание портфолио, понятны для всех участников 

образовательного процесса. 

Портфель  выпускника включает в себя основные разделы, каждый из которых 

состоит из нескольких показателей. 

Раздел 1. Общие сведения об обучающемся.  

Раздел 2. Академическая успешность. 

Раздел 3. Познавательная творческая и социальная  активность. 

Раздел 1 «Общая характеристика обучающегося». 

Цель раздела – дать общую информацию об ученике, сфере его интересов, развитости 

рефлексивных умений. 

Показатели данного раздела формируют умение поставить цель, спрогнозировать 

ожидаемый результат, составить план действий, умение оценить свои сильные стороны, 

определить свое место в системе жизненных ценностей. 

Данные об ученике позволяют составить общее представление о нём: перечень 

кружков говорит о том, каковы образовательные запросы ученика, перечень 

внепередметных кружков и секций, дополнительных увлечений определяют сферу и круг 

его интересов, могут предопределить его образовательные достижения; 

Раздел 2 «Академическая успешность». 

Цель раздела – оценка академической успеваемости ученика, выявление уровня 

сформированности его информационных умений и навыков. 

Показатели данного раздела представляют интерес, с одной стороны, как результат 

усвоения обучающимися государственного образовательного стандарта, с другой 

стороны, как возможность сравнить результат обучения и результат уровня 

сформированности ключевых компетенций по общеобразовательным предметам: 

 итоги успеваемости по учебным годам; 

Раздел «Академическая успешность» - раздел сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений включает все 

имеющиеся у учащегося сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности:  стартовые работы, работы  

промежуточной аттестации, итоги всероссийских проверочных работ в 4 классе, 

результатов тестирования и т.д. 
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Раздел 3. «Познавательная творческая  и социальная активность». 

Цель раздела – определить сферу интересов ученика, уровень его творческой активности, 

виды выполняемых им творческих работ и формы его творческой активности. 

Показатели данного раздела: 

 Участие в предметных олимпиадах различного уровня и результаты; 

 Участие  творческих интеллектуальных конкурсах, конференциях, смотрах, 

соревнованиях и т.д.  

 Перечень творческих работ, формы и результаты их представления; 

 Достижения  в сфере дополнительного образования; 

Этот раздел содержит: свидетельства и дипломы, подтверждающие участие в 

предметных олимпиадах различного уровня и результаты; сертификаты, грамоты и 

дипломы за победы и участие в творческих интеллектуальных конкурсах, конференциях, 

смотрах, соревнованиях; документы, подтверждающие деятельность ученика в 

учреждениях дополнительного образования; виды творческих работ: реферативные, 

проектные, исследовательские работы, сочинения, эссе, заметки, рисунки и т.д. 

(указывается тема работы, дается ее краткое описание, форма и результаты 

представления. Возможны приложения в виде текста работ, иллюстраций, стихов и 

музыкальных произведений собственного сочинения, фотографий, моделей, макетов, 

рисунков). Определение уровня социальной активности и культуры ученика, его интерес к 

социально-значимой деятельности, проявления учеником социальных инициатив. 

Показатели данного раздела: 

 Уровень общественно значимой деятельности; 

 Прохождение социальных практик. 

В данный раздел вносится информация о том, в каких мероприятиях социальной 

направленности ученик принимал участие, фиксируется дата, уровень проведения 

мероприятия и выполняемая учеником  функция (слушатель, участник, организатор). 

Раздел содержит грамоты, дипломы участников, отзывы и другие документы, 

подтверждающие участие и результат. 

К общественно-значимой деятельности, фиксируемой в портфолио, относится: 

участие в общественной жизни класса и школы, в органах ученического самоуправления; 

деятельность учеников в детских общественных организациях и движениях (например, 

скаутское, волонтерское и т.д.); участие в различных конкурсах, соревнованиях; другие 

формы творческой активности (участие в самодеятельном театре, оркестре, хоре и др.). 

Примерный перечень социальных практик: трудовая практика; журналистская практика 

(организация интервьюирования, разработка и публикация статей, выпуск школьных 

газет); занятия в учреждениях дополнительного образования (специальные курсы и 

факультативы). 

Портфолио может быть представлено и в электронной форме, в различных видах 

(словесной или табличной). Хранятся у обучающихся.  

Итоговая оценка  
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений;  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по четвертям по всем учебным предметам и оценки за выполнение годовой 

промежуточной аттестации. В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты 

промежуточной аттестации и итоговые работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру, которые характеризуют уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материале накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или удовлетворительно), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материале накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным направлениям 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получение 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.  

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 школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данного обучающегося 

АООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. Оценка результатов освоения программы коррекционной работы опирается на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающихся с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 

диагностика.  

Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию психических 

процессов анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые 

составляются в конце каждой четверти.  

В конце учебного года составляется характеристика психического развития 

каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. Характеристика психического развития 

ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей).  

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. В целом 

эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога.  

Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.  

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка.  

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

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

полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
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программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных 

представителей).  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 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: 

•определены функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определены связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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•выявлены 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 ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

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.  

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. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разработана Организацией на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПрООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных 

методов и форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов 

УУД. Успешность их развития решающим образом зависит от способа построения 

содержания учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в 

определенных предметных областях. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД:  

 личностных: 
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в 

системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 познавательных:  
- умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины,  событий  и  

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

 В начальной школе математика является основой развития у обучающихся  

 познавательных УУД: 
- логических; 

- планирования (цепочки действий по задачам); 

- систематизации и структурирования знаний; 

- моделирования; 
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- общего приема решения задач 

 

Русский язык обеспечивает формирование 

  познавательных УУД: 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных    

связей при работе с тексом 

- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),  

- моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

 регулятивных, коммуникативных УУД 

 

Иностранный язык (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

 личностных универсальных УУД: 
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой;  

- открытие универсальности детской субкультуры;  

- формирование гражданской идентичности личности;  

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

 коммуникативных УУД:

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитие письменной речи;  

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме  

 познавательных УУД: 
- смысловое чтение  

 

Чувашский язык обеспечивает прежде всего развитие 

 личностных УУД: 
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями  Чувашии 

- открытие универсальности детской субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим  народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 коммуникативных УУД: 

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитие письменной речи;  

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме  

 познавательных УУД: 
- смысловое чтение  

 

Окружающий мир обеспечивает формирование 

 личностных УУД: 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья;  

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – 

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

зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России;  

-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  

 познавательных УУД: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

- формирование действий замещения и моделирования;  

- формирование 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.  

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов 

УУД:  

 личностных: 
- формирование картины мира, материальной  и  духовной культуры как  продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; - формирование 

мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой самореализации; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных: 
- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

 познавательных: 

- развитие   знаково-символического   и   пространственного   мышления,   

творческого   и  

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 коммуникативных: 
-организация совместно-продуктивной деятельности;  

 

- Предмет «Музыка» обеспечивает формирование  

 личностных УУД: 
- эстетические   и   ценностно-смысловые   ориентации   учащихся,   создающие   

основу   для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
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гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

 коммуникативных УУД: 
- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 познавательных УУД: 
- замещение и моделирование. 

 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

 личностных УУД: 
- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  

самовыражения,   развитие 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 регулятивных УУД: 
- целеполагание как формирование замысла,  

- планирование и организация действий в соответствии с целью;  

- умение контролировать соответствие выполняемых действий способу;  

- внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

 познавательных УУД:

- замещения и моделирования;  

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

причинно-следственных связей и отношений.  

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование 

• личностных УУД: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

- развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

• познавательных УУД: 

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
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• регулятивных УУД: 

 совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

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

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• коммуникативных УУД: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование   

 личностных УУД: 
- 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, 

стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни  

 регулятивных УУД: 
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

 коммуникативных УУД: 
-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР 
Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает 

умениеучиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
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способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования можно выделить четыре блока: 

1. личностный;  

2. регулятивный;  

3. познавательный;  

4. коммуникативный.  

Характеристика универсальных учебных действий 

Личные универсальные  учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях ( применительно к учебной деятельности) 

Самоопределение (включая 

внутреннюю позицию 

школьника, 

самоидентификацию, 

самоуважение и самооценку) 

- процесс и результат выбора  

личностью своей позиции, 

целей и средств 

самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм 

обретения и проявления  

человеком личностной 

свободы. 

Личностное  

самоопределение- осознание 

личностью своей позиции, 

которая формируется внутри 

координат системы 

отношений. 

Смысл жизненного 

самоопределения - включение  

в систему ценностей, которые 

поднимает жизненную 

активность субъекта на 

принципиально новый 

уровень- уровень жизненного 

пути и ценностей, с которыми 

он себя идентифицировал. 

Профессиональное 

Смыслообразование 

-развитие индивидуальных 

смыслов учения; 

адекватной мотивации 

учебной деятельности; 

процесс творческого 

освоения обучающимся 

системы отношений к миру 

и к самому себе в процессе 

в процессе субъективного 

взаимодействия: 

- установление 

обучающимися  связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

то есть 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; 

- определение границ 

собственного знания и 

«незнания» 

Морально-этическая 

ориентация 

- ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, 

способность решение 

моральных проблем на 

основе децентрации, 

оценка своих поступков; 

оценивание усваиваемого 

содержания ( исходя из 

социальных и личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

Традиционные источники 

нравственности: 

патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность , семья, 

личность , труд и 

творчество, наука, 

искусство , литература, 

природа и человечество. 

Этическое сознание 

формируется на основе 

ценностей: жизнь и смысл 

жизни, нравственный 

выбор, справедливость, 

милосердие, честь , 
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самоопределений- выбор и 

реализация способа 

взаимодействия с 

окружающим миром и 

нахождение смысла  в данной 

деятельности. 

достоинство, уважение, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь и 

др. 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

(обеспечение организации обучающимися  своей учебной деятельности) 

Управление своей 

деятельностью 

- целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того,  что 

уже известно и  уже усвоено 

обучающимися,  и того, что  

еще неизвестно; 

- планирование , определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

- прогнозирование ( 

предвосхищение) результата 

и уровня освоения знаний и 

его временных 

характеристик; 

Контроль и коррекция 

- контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата  с 

заданным эталоном  с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция - внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

- внесение изменений в 

результат своей  

деятельности исходя из 

оценки  этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

Инициативность и 

самостоятельность 

- оценка, выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже освоено и 

того, что еще надо освоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

- оценка результатов 

работы; 

- ответственность за 

принятые решения; 

- саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии к волевому 

усилию  

( к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и  преодоление 

препятствий; 

- целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей, 

готовность в преодолении 

трудностей 

 Познавательные  универсальные  учебные действия 

Общеучебные 

универсальные действия: 

-самостоятельное  выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- применение  метода 

информационного  поиска, в 

том числе  с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное 

построение  речевого  

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

Логические 

универсальные действия 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных , 

несущественных) 

- синтез составления 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-

Постановка и решение 

проблемы 

-формулирование 

проблемы; 

-самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 
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от конкретных условий; 

- рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор  вида  чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного , научного, 

публицистического и 

официально- делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; 

- постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Знаково- символические 

действия: 

- моделирование, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики 

объекта(пространственно- 

графическая или знаково-  

символическая); 

- преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющую 

данную предметную область 

следственных связей, 

представление цепочек  

объектов и явлений; 

- построение логической  

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

-доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции  других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

использовать речевые средства и средства ИКТ-технологии для решения любых 

коммуникативных задач; признавать существование различных точек зрения и право  

каждого  иметь свою 
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Речевая деятельность 

- 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 

Навыки сотрудничества 

-планирование  учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками,  определение 

цели, функции участников, способов 

взаимодействия; 

- разрешение конфликтов: выявоение, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

-постановка вопросов, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- управление поведения партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения, используемых в школе 

 

Класс Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: 
«добро», «терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

своим 
родственникам, любовь к 
родителям. 
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 

героев 
художественных текстов с 
точки 
зрения общечеловеческих 

норм. 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 
2. 

Определять цель 

выполнения 
заданий на уроке, 

во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. 

Определять план 
выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. 

Использовать в 

своей 
деятельности 

простейшие 
приборы: 

линейку, 
треугольник и 
т.д. 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. 

Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 

информацию в 
учебнике. 
3. 

Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 

различие. 
4. 

Группировать 

предметы, объекты 

на 
основе 

существенных 

признаков. 
5. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 
или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по 

классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 

понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 

паре. 

2 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать других, 



47 
 

«добро», «терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к 
своей родине. 
3. Освоение личностного 
смысла 
учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов с 

точки 
зрения общечеловеческих 

норм. 

свое рабочее 
место. 
2. 

Следовать режиму 

организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 

помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. 

Определять план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 

руководством 
учителя. 
5. 
Соотносить 

выполненное 
задание  с 

образцом, 
предложенным 

учителем. 
6. 

Использовать в 

работе 
простейшие  
инструменты и 

более 
сложные приборы 
(циркуль). 
7. 

Корректировать 

выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
8. Оценка своего 

задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 

возникли 

сложности 
при выполнении. 

определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. 

Отвечать на простые  

и сложные 
вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 
находить нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. 

Сравнивать  и 
группировать 

предметы, 
объекты  по 
нескольким 

основаниям; 
находить 
закономерности; 

самостоятельно 
продолжать их по 

установленном 
правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 
план . 
5. 

Определять,  в каких 
источниках можно 
найти необходимую 

информацию для 
выполнения 

задания. 
6. 

Находить 
необходимую 

информацию, 
как в учебнике, так 
и в  словарях в 
учебнике. 
7. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 
простые выводы 

высказывать 
свою точку зрения 
на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной 
и письменной речи 

с учетом своих 
учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 

научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: 
«добро», «терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание 
понимать друг друга», 
«понимать 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 

соответствии с 
целью 
выполнения 

заданий. 
2. 

Самостоятельно 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать других, 
высказывать 
свою точку зрения 

на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной 
и письменной речи 

с учетом своих 
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позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к 
другим народам, 

терпимость к 
обычаям и традициям 
других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла 
учения; желания 

продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов с 
точки 
зрения общечеловеческих 

норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

определять 
важность или  

необходимость 
выполнения 
различных 

задания в 
учебном  
процессе и 

жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 

цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 

план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 

задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 

основе 
различных 
образцов. 
6. Корректировать 

выполнение 
задания в 

соответствии с 

планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 

действий на 
определенном 

этапе. 
7. Использовать в 

работе 
литературу, 

инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 

заранее 
представленным. 

работу по изучению 
незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 

информация буде 
нужна 
для изучения 

незнакомого 
материала; 
отбирать 

необходимые  
источники 
информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 

разных формах 

(текст, 
таблица, схема, 

экспонат, модель, 
а, иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 

информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 

с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

явления, 
факты. 

учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 

научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого 
этикета. 
6. Критично 
относиться к 

своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 

4 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: 
«добро», «терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 

1. 
Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 

цель, планировать 
алгоритм его 

выполнения, 
корректировать 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку зрения 

на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной 
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понимать друг друга», 
«понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к 
другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла 
учения; выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и 
поступков героев 
художественных текстов с 

точки 
зрения общечеловеческих 
норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 

гражданина 
России. 

работу по ходу 
его выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  

при выполнения 
задания 

различные 

средства: 
справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы. 
3. Определять 

самостоятельно 
критерии 
оценивания, 

давать 
самооценку. 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого 

материала. 
2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 

нужна 
для изучения 
незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  
источники 
информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 
полученную из  

различных 

источников 
(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 
электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. 

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные объекты, 
явления, 
факты. 
5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  

представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. 

Составлять сложный 

план текста. 
7. 

Уметь передавать 

содержание в 
сжатом, 
выборочном или 

развёрнутом виде. 

и письменной речи 

с учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 

научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 
группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого 
этикета; 

аргументировать 

свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 

сведений. 
6. Критично 

относиться к 

своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  

последствия 
коллективных 
решений. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР.  

 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

участие в проектах; 

творческие задания; 

зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

самооценка события, 

происшествия; 

подведение итогов 

урока 

задания на 

нахождение  

отличий; 

 задания на поиск 

лишнего, на 

сравнение; 

задания на 

упорядочивание; 

 задания на 

составление цепочек; 

задания на 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями 

 

ответ на заданную 

тему, 

 диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

подготовка рассказа, 

сообщения; 

составление отзыва 

на работу товарища; 

групповая работа по 

составлению 

проекта, кроссворда 

и пр. 

групповые, ролевые 

игры 

 

выполнение заданий 

на исправление  

ошибок; 

поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

заучивание 

материала наизусть; 

выполнение задания 

на поиск ошибок; 

подготовка 

мероприятия; 

поиск ресурсов 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: 

 ознакомление-понимание 

 применение-анализ-синтез-оценка.  

1. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

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

решению; выбор необходимой стратегии;  

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.  

Для достижения УУД в систему учебников по ОРКСЭ, родному (чувашскому) 

языку/ родному (русскому) языку, иностранному языку (английскому), математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, физической 

культуре, изобразительному искусству по УМК «Школа России», используемые на уровне 

начального общего образования школы, введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России» и др.  

В курсе «Литературное чтение» — тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

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

исторических особенностях.  

В курсе «Математика» —в сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней,  о богатом культурном наследии страны .  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 

тексты идиалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. В основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 

«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Родной (чувашский) язык» тема малой Родины, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны . 

Кроме этого для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; – творческие задания;  

 подведение итогов урока;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 поиск информации в предложенных источниках;  

 преднамеренные ошибки;  

 взаимоконтроль.  

Для формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни;  

 найди отличия (можно задать их количество);  
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 на что похоже?;  

 поиск лишнего;  

 лабиринты;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 работа со словарями;  

 диспут  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру;  

  представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  

  составь рассказ от имени героя;  

  составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной 

парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

 отзыв на работу товарища;  

  групповая работа по составлению кроссворда;  

 отгадай, о ком говорим;  

  подготовь рассказ;  

  опиши устно;  

 объясни. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий   

при переходе от дошкольного к начальному  общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

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

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 
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и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы.  

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Работа по преемственности с дошкольным учреждением ведется по следующим 

направлениям: 

Экскурсии и целевые прогулки воспитанников МБДОУ «Детский сад №127, МБДОУ 

№125»  в школу. 

Шефская работа. 

Взаимопосещения мероприятий воспитателями и учителями. 

Школа будущего первоклассника (единая линия учебных пособий). 

Изучение психолого-педагогической готовности будущих первоклассников к школе. 

Оформление уголка для родителей. Родительские собрания. 

Проведение Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе школы общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

 занятия в «Академии будущих первоклассников» - для детей 6-7 лет позволяют легче 

адаптироваться  детям на новом уровне образования и в новых условиях.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования  
У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  

реализации,том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном 

 материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу 

 действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия   
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( 

в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;  
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром ;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Таким образом, планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения можно 

обобщить: 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель  умеет:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД - использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Планирование результатов по формированию  

универсальных учебных действий 

 

Сформированность Планируемые Планируемые результаты по 

УУД у детей при результаты на конец 1 

формированию УУД 

выпускников 

поступлении в школу класс начальной школы 

Коммуникативные   
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-активно -имеет первоначальные -умеет планировать учебное 
взаимодействует со навыки работы в группе: сотрудничество с учителем и 

сверстниками и А) распределить роли; 

сверстниками: определяет цель, 

функции 

взрослыми, участвует в Б) распределить 

участников, способ 

взаимодействия; 

совместных играх, обязанности;  

организует их. В) умеет выполнить  

 работу;  

 Г) осуществлять  

 контроль;  

 Д) презентовать работу;  

 Е) осуществить  

 рефлексию  

 -понимает смысл 
-умеет осуществлять поиск 
информации, 

 простого текста; -критически относиться к ней, 

 -знает и может -сопоставлять её с информацией из 

 применить других источников и имеющимся 

 первоначальные способы жизненным опытом; 

 поиска информации  

 (спросить у взрослого,  

 сверстника, посмотреть в  

 словаре)  

-проявляет широкую -умеет задавать учебные -умеет ставить вопросы для 

любознательность, вопросы; 

инициативного сотрудничества в 

поиске 

задает вопросы,  и сборе информации 

касающиеся близких и   

далеких предметов и   

явлений   

-способен -умеет слушать, -владеет способами разрешения 
договариваться, принимать  чужую точку конфликтов: 

учитывать интересы зрения, отстаивать свою 

А)выявляет, идентифицирует 

проблему, 

других, сдерживать свои  

Б)находит и оценивает 

альтернативные 

эмоции, проявляет  способы разрешения конфликта, 

доброжелательное  

В)принимает решение и реализует 

его; 

внимание к   

окружающим   

-обсуждает в ходе -умеет договариваться -владеет способами управления 

совместной  

поведением партнера: 

контролирует, 

деятельности  

корректирует, оценивает его 

действия; 

возникающие проблемы,   

правила   

-поддержать разговор на -строит простое речевое -умеет с достаточной полнотой и 

интересную для него высказывание точностью выражать свои мысли в 

тему  

соответствии с задачами и 

условиями 
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коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных  
действий (познавательных) 

Сформированность Планируемые результаты на Планируемые результаты по 

УУД у детей при конец 1 класса 
формированию УУД 
выпускников 

поступлении в школу  начальной школы 

Общеучебные   

 - выделяет и формулирует - самостоятельно выделяет и 

 познавательную цель с помощью 

формулирует познавательную 

цель; 

 учителя;  

 - осуществляет поиск и выделяет 
- осуществляет поиск и 
выделяет 

 конкретную информацию с необходимую информацию; 

 помощью учителя;  

 - находит информацию в 
- применяет методы 
информационного 

 словаре; поиска, в том числе с помощью 

  компьютерных средств; 

  - структурирует знания; 

   

 - строит речевое высказывание в 
- осознанно и произвольно 
строит 

 устной форме с помощью 

речевое высказывание в устной 

и 

 учителя; письменной форме; 

- проявляет  
- выбирает наиболее 
эффективные 

самостоятельность  

способы решения задач в 

зависимости от 

в игровой  конкретных условий; 

деятельности,   

выбирая ту или иную   

игру и способы ее   

осуществления;   

 - умеет давать оценку одного 
- осуществляет рефлексию 
способов и 

 вида деятельности на уроке с 

условий действия, контроль и 

оценку 

 помощью учителя; 

процесса и результатов 

деятельности; 

   

- умеет слушать, - слушает и понимает речь 
- понимает  цель чтения и 
осмысливает 

понимать и других, выразительно читает и прочитанное; 
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пересказывать пересказывает небольшие  

простые тексты; тексты;  

   

  
- осуществляет выбор вида 
чтения в 

  зависимости от 

  цели; 

 - находит ответы на вопросы, 
- извлекает необходимую 
информацию 

 используя свой жизненный опыт 

из прослушанных текстов 

различных 

 и различную информацию; жанров; 

   - определяет основную и 
   второстепенную информацию; 

    

   - свободно ориентируется и 

   

воспринимает тексты 

художественного, 

   научного, публицистического и 

   официально-делового стилей; 

    

   
- понимает и адекватно 
оценивает язык 

   средств массовой информации; 

    

  - умеет работать по 
-самостоятельно создаёт 
алгоритм 

  предложенному учителем плану; 

деятельности при решении 

проблем 

   

творческого и поискового 

характера; 

    

  - использует знаково- 
- моделирует  преобразование 
объекта 

  символические действия; 

(пространственно-графическая 

или 

   знаково-символическая); 

    

- умеет использовать  
- преобразует модель с целью 
выявления 

предметные  

общих законов, определяющих 

данную 

заместители,  предметную область 

а также умеет   

понимать   

изображения и   

описывать   

изобразительными   

средствами увиденное   

и свое отношение к   

нему   

Логические 

- умеет следовать - разбивает группу предметов и - анализирует объекты  с целью 
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образцу, правилу, их образы по заданным учителем 

выделения признаков 

(существенных, 

инструкции; признакам несущественных) 

   

- умеет увидеть целое - группирует предметы и их 
- проводит синтез (составляет 
целое из 

раньше его частей; образы по заданным признакам; 

частей, в том числе 

самостоятельно 

   

достраивает и восполняет 

недостающие 

   компоненты); 

   
- выбирает основания и 
критерии для 

   сравнения; 

  - классифицирует объекты под - классифицирует объекты; 

  руководством учителя;  

   

- подводит под понятие, 
выводит 

   следствие; 

- задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется 

причинно- 

следственными 

связями); 

- устанавливает 
последовательность основных 

событий в тексте; 

- оформляет свою мысль в 
устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

- устанавливает причинно-
следственные 
связи; 

- строит логические цепи 
рассуждений; 

   - высказывает своё мнение; - доказывает; 

         

       
- выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

 Постановка и решение проблемы     

   - формулирует проблемы с  - формулирует проблемы; 

   помощью учителя;    

   - включается в творческую  
- самостоятельно создаёт 
способы 

   деятельность под руководством 

решения проблем творческого 

и 

   учителя;  поискового характера. 

      

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность  Планируемые результаты  

Планируемые результаты по 
формированию  

УУД у детей при  на конец 1 класса  УУД выпускников начальной школы  

поступлении в школу        

   Принимает и сохраняет  

Умеет ставить  учебную задачу на 
основе  

Умеет проявлять  учебную задачу;  соотнесения того, что уже известно и  
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усвоено 

инициативность и     учащимися,и того, что ещё неизвестно;  

самостоятельность        

в разных видах        

детской        

деятельности        

   • учитывает выделенные  Выделяет ориентиры действия в новом  

Умеет обсуждать  учителем ориентиры  учебном материале  

возникающие  действия в     

проблемы, правила,  новом учебном     

Умеет выбирать  материале в     

себе род занятий,  сотрудничестве с     

   учителем;     

       

   • планирует совместно с  умеет планировать, т.е определять  

   учителем свои действия в  

последовательности промежуточных 

целей с  

   соответствии с  учётом конечного результата; умеет  

   поставленной задачей и  составлять план и определять  

   условиями её реализации,  последовательность действий  

      

Способен выстроить  Переносит навыки  
умеет прогнозировать  результат и 
уровень  

внутренний план  построения внутреннего  усвоения знаний, его временных  
 

действия в игровой плана действий из характеристик; 

деятельности игровой деятельности в  

 учебную  

   

 Осваивает правила 
умеет вносить  необходимые 
дополнения и 

 планирования, изменения 

 контроля способа в план и способ действия в случае 

 решения; 

расхождения эталона, реального 

действия и 

  его результата; 

 • осваивает способы умеет соотнести способ действия и его 

 итогового, пошагового результат с заданным эталоном 

 контроля по результату  

 • овладевает способами 
умеет вносить изменения в результат 
своей 

Проявляет умения самооценки выполнения деятельности, исходя из оценки этого 

произвольности действия, 

результата самим обучающимся, 

учителем, 

предметного - адекватно товарищами; 

действия. воспринимает  

произвольные предложения и оценку  

предметные учителей, товарищей,  

действия родителей и других  

 людей;  

  

умеет выделять и осознавать  то, что 
уже 

  усвоено и что ещё нужно усвоить, 
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  осознает качество и уровень усвоения; 

  владеет способами  мобилизации сил и 

  

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в 

  

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет 

  преодолевать препятствия. 

  

Умеет самостоятельно 
организовывать 

  поиск информации. 

  Умеет сопоставлять полученную 

  информацию с имеющимся жизненным 

  опытом. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Общие положения  

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе: 

- требований к результатам освоения АООП НОО; 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО 

программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат только 

личностные и предметные результаты) 

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 

Рабочие программы по предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

разработанные учителями школы на основе данной АООП НОО, являются частью 

данного раздела.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности вынесены в Приложения. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания обучающихся с ТНР (вариант 7.2) на уровне 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

1. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных  ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –  главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми, комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
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участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,

 творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с 

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

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
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упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. индивидуальная работа 

со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3 модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
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школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

4 модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

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

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
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зрения. 

5 модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога - 

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

6 модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
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добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

7 модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику с ОВЗ расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 

8 модуль «Профориентация» (ранняя) 

Совместная     деятельность     педагогов     и     школьников     по    

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников с начального звена. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через следующие виды деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
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родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии. 

 

9 модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся  и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная «киностудия», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

10 модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе  

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

11 модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
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деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью  координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе  

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
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саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских

 общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

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 разработана основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей Чувашского края, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

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. 
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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, 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  с обучающимися с ЗПР, прошедшими 

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. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 

Основные направления программы  

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

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

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

элементы научного знания.  
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: групповые, 

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, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модели организации работы МБОУ «СОШ № 43» города Чебоксары по 

реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

– выделению приоритетов в работе МБОУ «СОШ №43» г. Чебоксары с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает:  

– внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников МБОУ «СОШ №43» г. Чебоксары и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

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

необходимой научно-методической литературы;  
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение школьной столовой, буфета;  

– оснащенность кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения; - индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

Виды 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, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, спортивные 

игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

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

уроках физкультуры, в секциях);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

– организацию утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

спортивных состязаний «Веселые старты», спортивных праздников «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» и др.).  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.  
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Работа с родителями (законными представителями) включает:  

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

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

детей;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

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

профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации и всех педагогов.  

 

Модель организации, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  с 

ЗПР по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 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. 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности и формы занятий по формированию у обучающихся с ЗПР по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни: 

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 в рамках реализации подпрограммы «Секреты здоровья»; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в рамках реализации подпрограмм 

«Секреты здоровья», «Мир  компьютерных игр», «Профилактика детского травматизма», 

в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений в рамках акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни»); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

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

выдающиеся спортсменыв рамках реализации подпрограммы «Я - исследователь»; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях: турслете. ГТО, 

спортивных праздниках, соревнованиях по мини-футболу, легкой атлетике, и т.д.).  

Мероприятия по формированию у обучающихся с ЗПР культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

I. Мероприятия в рамках реализации подпрограмм: «Секреты здоровья», «Профилактика 

детского травматизма», «Мир компьютерных игр». 

II. Спортивные секции: «Легкая атлетика», «Волейбол».  

III. Общешкольные мероприятия: 

- Акции «Молодежь за ЗОЖ», «Спорт против наркотиков», «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

- День здоровья. 

- ГТО. 

- Соревнования по мини-футболу. 

- Веселые старты. 
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- Многоборье ко Дню защитника Отечества. 

 - Соревнования по легкой атлетике «Дружим со спортом». 

IV. Классные мероприятия: 

- Тематические беседы, классные часы «Жизненные ценности», «Безопасный Интернет», 

«Здоровый образ жизни». 

 - Лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами. 

2. Формирование 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. 

Виды деятельности и формы занятий по формированию у младших школьников с 

ЗПР экологической культуры: 

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 рамках 

реализации подпрограммы «Растим патриотов России», в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед «Сохраним родную природу!», «Природа 

– наш общий дом», «Красная книга природы» , просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции «Посади дерево», «Марш парков», «Чистый город», «Покормите 

птиц», «Кормушка», десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в акциях «Посади дерево», «Марш парков», «Чистый 

город», «Покормите птиц», «Кормушка»; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Мероприятия по развитию экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции: 

I. Мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Растим патриотов России». 

II. Общешкольные мероприятия: 

- Экологические акции «Посади дерево», «Марш парков», «Чистый город», 

«Покормите птиц», «Кормушка». 

- Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж». 

- Экологический субботник. 

III. Классные мероприятия: 

- Тематические классные часы, беседы «Сохраним родную природу!», «Природа – 

наш общий дом», «Красная книга природы».  

- Презентация проектов «Береги природу, человек!». 

- Посещение природных объектов с эстетическими целями. 
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3. Профилактика употребления психоактивных веществ  

Обучение правилам здорового и безопасного образа жизни призвано содействовать 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР по профилактике 

употребления психоактивных веществ: 

 получают первоначальные представления об аддиктивных проявлениях различного 

рода наркозависимости, табакокурении, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности, (в рамках реализации подпрограммы «Секреты 

здоровья», в процессе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями, а также при проведении тематических классных часов, бесед.  

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе проведения акций «Молодежь за ЗОЖ», «Спорт против наркотиков», «За здоровье и 

безопасность наших детей»,  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 (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ: 

I. Мероприятия в рамках реализации подпрограммы: «Секреты здоровья»; 

II. Общешкольные мероприятия: 

- Пропагандистские акции «Курить не модно» (фестиваль здоровья, «Спорт против 

наркотиков», акция по уничтожению сигарет, «Зажигай (правильно, красиво, модно, 

спортивно, свежо, творчески, ярко, безопасно, без алкоголя, наркотиков, никотина, 

уважительно, витаминно, чисто и т.п.)», «Здоровое поколение – ориентиры XXI  века» 

и др. 

- Конкурс плакатов по профилактике вредных привычек «Здоровье начинается с 

тебя!»; 

III. Классные мероприятия: 

- Тематические беседы «Вредные привычки», «Твое здоровье и курение»,«На краю 

пропасти». 

- Классные часы «Жизненные ценности», «В плену табачного дыма», «ПАВ и его 

влияние на организм ребенка». 

 - Час информации «Все о вреде курения и не только». 

-Лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами. 

- Дискуссии, тренинги, ролевые игры по здоровому образу жизни. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в рамках реализации подпрограммы 

«Профилактика детского травматизма», в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, игр по основам безопасности, встреч с инспекторами 

ГИБДД, представителями органов государственной власти, общественными деятелями, в 

процессе участия в смотре школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения и 

т. д.); 
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получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП в рамках реализации подпрограммы «Профилактика детского 

травматизма»; 

 Мероприятия по обучению младших школьников с ЗПР правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

I. Мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Профилактика детского 

травматизма»; 

II. Общешкольные мероприятия: 

- Мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!». 

- Проведение Интернет – урока по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

- Подготовка учащимися обращений к водителям и пешеходам о соблюдении Правил 

дорожного движения как гарантии безопасности детей. 

- Смотр школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения, уголков по ПДД. 

- Разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов. 

- Конкурсы рисунков, плакатов «Берегись автомобиля!», «Дорожная азбука», 

«Берегите маленького пассажира». 

III. Классные мероприятия: 

- Беседы «Я с дорогою дружу!», «Твой безопасный путь в школу». 

- Тематические классные часы «Без опасности на дороге»; «Правила дорожного 

движения». 

- Игры по основам безопасности «Красный, желтый, зеленый». 

- Отработка схемы безопасного маршрута детей в школу, изучение паспорта БДД. 

- Мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.). 

- Изготовление памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Мониторинг реализации Программы включает:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся с ЗПР о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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

транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

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

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;  
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– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

симпатии друг к другу;  

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

– результаты диагностики показателей здоровья школьников  

Инфраструктура школы с условиями здоровьесбережения обучающихся включает:  
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и 

их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения;  

- есть столовая для питания обучающихся на 200 мест, а также помещения для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ;  

- медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты оснащены в 

соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского 

персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

-в школе имеется большой спортивный зал,  малый спортивный зал, танцевальный 

кабинет, школьный стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса 

препятствий, футбольное поле, игровая детская площадка, логопедический кабинет.  

- в учебных помещениях есть здоровьесберегающее оборудование, используемое в 

профилактических целях (массажные коврики, офтальмотренажёр), информационное 

оборудование по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

санитарных правил;  

- в школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, учителя физической 

культуры, психолог, логопед, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Модель организации работы по данной программе формируется из нескольких 

составляющих: 

1. Реализация программы внутри учебных дисциплин:  

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", 

основными разделами которой являются:  

 Условия, необходимые для жизни человека.  

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость.  

 Режим школьника.  

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья.  

 Правила организации домашней учебной работы.  

 Личная гигиена.  

 Предупреждение простудных заболеваний.  

 Профилактика ДДТТ  

 Запрещенные лекарства  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
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Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, 

вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).  

В курсе «Физическая культура» прививается любовь к здоровому стилю жизни  

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

- литературное чтение предусматривает формирование первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

-  окружающий мир - уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 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; освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

- основы религиозных культур и светской этики предусматривают осознание 

ценности человеческой жизни;  

- изобразительное искусство и музыка – помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России; формирование основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

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

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

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

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

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

нужно соблюдать правила безопасности?», «Правила поведения на железной дороге». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Реализация в рамках внеурочной деятельности бесед и проектной деятельности 

здоровьесберегающей направленности: «Час здоровья»; «ОБЖ», «Зеленый огонек» и др.  

- Организация спортивных кружков и секций через учебный план структурного 

подразделения Спортивно оздоровительный комплекс.  

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

- Организация в рамках работы группы продленного дня прогулок на свежем 

воздухе, соревнований, подвижных игр.  
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- Организация утренней зарядки перед началом уроков.  

- Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

В рамках школьной научно-практической конференции «Дни науки в школе» 

обучающиеся пишут исследовательские работы и проекты на темы использования 

вторсырья для изготовления различных предметов домашнего обихода, сохранения 

экологии и здоровьесбережения. 

В рамках ежегодного проведения декады естественных наук обучающиеся 1-4 

классов изготавливают кормушки, участвуя в конкурсе «Оригинальная кормушка», пишут  

мини - сочинения о сохранении флоры и фауны, создают проекты по здоровому и 

безопасному образу жизни. 

 

Кроме этого, организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков и внеурочной деятельности составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом имеющихся 

возможностей школы. Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 

обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательных. Максимальное количество часов в неделю соответствует требованиями 

СанПиН.  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть  

компьютерные классы, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Педагогами школы применяются различные технологии экологической 

культуры воспитания:  

 Исследовательские;  

 Проектные (использование метода проектов);  

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических конкурсов, 

олимпиад по окружающему миру и др.);  

 Игровые (подвижные игры, ролевые игры, интерактивные игры, квесты и др.);  

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, 

экскурсии, походы и др.);  

 Продуктивные (практические) (озеленение школьных кабинетов, школьного двора и 

др.).  

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов.  

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные 

времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора 

листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.  

Мониторинг результативности и критерии успешной реализации  
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Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, которые проводятся один раз в год. Также предусматривается 

выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся.  

Инфраструктура 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьесбере

гающей 

инфраструкту

ры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое, 

материально- техническое, 

финансовое обеспечение 

2. Заместитель 

директора по 

администрати

вно - 

хозяйственно

й части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместители 

директора по 

УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель 

директора по 

ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности к 
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ЗОЖ. 

5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровьесбережения. 

Проводят коррекцию и контроль 

процесса формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов. 

Разрабатывают рекомендации по 

валеологическому просвещению 

обучающихся, учителей и 

родителей. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  

6. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет просветительскую 

и профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности к ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственны

й за 

организацию 

питания 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков 

  - формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

8. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Председатель 

школьного 

ППк 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Обеспечение условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

10. Педагог - 

психолог 

Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 
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поддерживает здоровые 

отношения в семье 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности  

11. Учитель - 

логопед 

Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей 

логопатов 

12. Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

безопасного поведения 

обучающихся в различных 

чрезвычайных ситуациях и 

случаях угрозы жизни и 

здоровью 

Формирование у обучающихся  

навыков и теоретических знаний 

безопасного поведения в 

различных чрезвычайных 

ситуациях и случаях угрозы 

жизни и здоровью 

13. Родители – 

члены 

родительског

о комитета 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая 

нагрузка. 

Обучение детей в 1 смену. 

Пятидневный режим обучения в1-4 классах и 6-дневный режим обучения 5-

11 классах с соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 
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«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

35-минутный урок в течение всего учебного года в 1-х классах и 45 -

минутный во 2-4 классах. 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности 

в течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной комнате 

имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 

Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 

Танцевальный зал для внеурочной деятельности.  

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом 

ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 

хранятся в школе. 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение в школе за счет школьного компонента учебного плана третьего 

часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления 

реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности и правил дорожного движения; 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, 

специалистами поликлиник и больницы.  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 функционирование занятий по лечебной физкультуре с учащимися; 

организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровитель-

но-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

мониторинг психофизиологического развития обучающихся 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

профилактика простудных заболеваний; 

ежегодная витаминизация; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

Проведение ежедневной утренней зарядки в школе до начала уроков 

Проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты. В комплекс физминуток включены различные упражнения 

с целью профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

Проведение в середине учебного дня (после трех - четырёх уроков) для 

первоклассников динамической паузы на свежем воздухе 

продолжительностью 45 минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 

группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

назначение педагога, ответственного за организацию горячего питания в 

школе; 

создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, 
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педагог, ответственный за организацию питания; 

выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ЗПР. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

4. блок.  Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

 «Академия будущего первоклассника». 

Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе 

по адаптации первоклассников к школе 

Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения. 

Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики потребления 

ПАВ через систему классных часов и внеклассных мероприятий; 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
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формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-

зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей 

1. Родительс-

кий всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, 

тренинга для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

в электронном журнале, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей за 

воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании в 

РФ", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о 

социально-психологической службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Реализация цикла бесед для родителей: 

Размещение информации на сменном стенде «Мы за здоровый образ 

жизни», «Скажем вредным привычкам – нет!”. 

2 Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей» и 

«Месячника по охране труда». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных 

мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 
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воспитательном 

процессе 

литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (попечительский совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы 

по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы  

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества общеучебных умений и 

навыков обучающихся». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

учащихся 

1.Состояние здоровья обучающихся с ЗПР по 

итогам углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

2. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащихся 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  

ЗПР школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований психолога по 

вопросам адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4.Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

Программа формирует установки обучающихся на экологически безопасное 

поведение человека в быту, природе, в окружающей среде и на здоровый, безопасный 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в рабочих 

программах окружающего мира и физической культуры. 

По рабочей программе по  физической культуре для обучающихся 1 -4  классов 

обучающиеся показывают уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных  в разделе «Планируемые результаты», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. 

По медицинскому направлению данной программы проводится ежегодно 

обследование здоровья обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 43» государственным 

учреждением здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в 2 этапа: 

1 этап – сентябрь, октябрь, 2 этап – май. По итогам обследования проводится мониторинг 

здоровья обучающихся с ЗПР на основании статистических данных отчета. Родителям 

выдаются медицинские заключения  и рекомендации для дальнейшего лечения и 

профилактики здоровья детей. В течение учебного года проводится плановое 

обследование здоровья детей врачами специалистами БУ «3-я городская детская 

больница». 

Оценка результативности выполнения программы осуществляется через 

демонстрацию своих умений на открытых уроках, выступлениях для родителей и на  

концертных программах различного уровня. 

Наша программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни направлена на то, чтобы помочь ребенку сформировать  и 

принять принципы здорового образа жизни, осознать ценность собственного  и 

общественного здоровья. 

Также, инструментарием мониторинга являются:  

- опросы;  

- наблюдения;  

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  

- оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводят учителя, преподающие физическую культуру);  

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности (проводит педагог-психолог Ванина Т.Н.);  

-  анализ данных медицинских осмотров;  

- анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространѐнности 

астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму;  

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года – 

приёмка школы;  

- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;  

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

мероприятий по 

здоровьесбережению 
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научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

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

в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 

Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями; 

Увеличение количества детей  с основной группой здоровья; 

Повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

Использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний  по здоровьесбережению, имеющих прикладной характер 

Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия 

в спортивных секциях и оздоровительных  группах 

Уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных 

веществ; 

Уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения. 

Повышение уровня социальной адаптации обучающихся 

Формы представления результатов программы: 

Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы 

Методические разработки  по проблемам здоровьесбережения 

и здоровьеформирования 

Выпуск школьных стенгазет по проблемам формирования и функционирования 

 здоровьесберегающей образовательной среды. 
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2.5.Программа коррекционной работы 

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); 

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. 
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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.  

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 по ритмике); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО ЗПР включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 

содержание деятельности специалистов образовательного учреждения в области 

коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора, 

председатель 

ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк;  

 взаимодействует с МДОУ, ТМППК, лечебными учреждениями;  

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Классный 

руководитель, 
 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися;  
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воспитатель  делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися;  

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  

 выявляет дезадаптированных учащихся;  

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками;  

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков;  консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся;  

 организует логопедическое, дефектологическое сопровождение 

учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся;  

 создает условия для их реализации;  

 развивает творческие возможности личности;  

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности  

подбор методик изучения 

психологических особенностей  

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости  

подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации  

 контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации  

 контроль за сбором информации на входе 



102 
 

изучение личных дел учащихся изучение 

листа здоровья учащихся  консультация 

врачей и других специалистов посещение 

семей учащихся 

в коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации  

 определение особенностей развития 

учащегося  

 выделение группы контроля за 

учебнопознавательной деятельностью, 

группы контроля за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося, профиля 

личностного развития  

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу  

 анализ состояния здоровья обучающихся  

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов  

 проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами  

 проведение игр и упражнений педагогами  

 медикаментозное лечение учащихся  

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы  

 контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации  

 контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации  

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение работы  

«-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционноразвивающей работы  

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум(заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями  

повышение профессиональной подготовки 

педагогов  

перспективное планирование 

обобщение опыта работы  

подведение итогов  

планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются - 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, - 
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социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Механизм взаимодействия специалистов образовательной организации реализуется 

в совместной разработке и осуществлении коррекционно-развивающих мероприятий 

педагогами, специалистами службы психолого-педагогического сопровождения, 

социальными педагогами и другими сотрудниками МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 43» предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ЗПР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;  

- совместную разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов на базе МБОУ «СОШ № 43» 

осуществляется через организацию Психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ 

«СОШ № 43», который представляет собой форму взаимодействия представителей 

администрации, учителей/воспитателей и специалистов психолого-педагогического и 

социального сопровождения МБОУ «СОШ № 43», объединяющихся для обеспечения 

деятельности школы по созданию специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ/инвалидностью в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК/ИПР/ИПРА. 

Задачами деятельности консилиума являются:  

 определение дефицитарных и ресурсных зон развития обучающихся с ОВЗ для 

конкретизации задач их психолого-педагогического и социального сопровождения, задач 

коррекционно-развивающей работы посредством комплексного психолого-

педагогического и социального обследования; 

 повышение психолого-педагогической грамотности участников образовательных 

отношений по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ/инвалидностью;  

 проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

обучающихся с ОВЗ/инвалидностью в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК/ИПР/ИПРА и оценка эффективности его реализации;  

 организационно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, психолого-педагогической 

поддержки коллектива учителей, родителей, детского коллектива в рамках инклюзивного 

образования;  

 создание и пополнение информационно-методической базы (программы, 

технологии, информационные ресурсы и т.д.);  

 мониторинг эффективности систематической специальной и психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ/инвалидностью 

Реализация решений ППк осуществляется педагогическими работниками и 

специалистами разного профиля: педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель-

дефектолог.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена на осуществление:  

– специальной поддержки обучающихся с ЗПР;  

– психолого-педагогической поддержки.  

Специальная поддержка обучающихся с ЗПР включает:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР: 

введение чётко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы обучающимися с ЗПР;  

- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием образования: 

сопровождение обучающихся учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, согласованная работа всех специалистов с учителем начальных классов с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- развитие базовых, способствующих максимальной социально адаптации 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическая поддержка включает:  

- помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций;  

- развитие адекватных отношений между обучающимся и другими субъектами 

образовательных отношений (педагогами, одноклассниками, другими обучающимися, 

родителями);  

- работу по профилактике и разрешению межличностных конфликтов в классе, 

образовательной организации;  

- работу по созданию условий для обеспечения психологически комфортного и 

безопасного образовательного пространства для обучающихся с ЗПР, поддержания 

эмоционально-комфортной обстановки;  

- создание условий для успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося с ЗПР к ситуации школьного 

обучения в целом. 

Социальное партнерство включает:  

- 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.  

Сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

осуществляется в процессе взаимодействия:  

- с Управлением образования администрации города Чебоксары;  

- с АУ «Центр мониторинга и развития образования» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (ЦМиРО);  

- с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Чебоксары 

(ТПМПК);  

- с Центральной психолого-медико-педагогической комиссией (ЦПМПК);  

- с МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары; 

- с МБУЗ «Городская детская больница № 3» г. Чебоксары. 

- с образовательными организациями города Чебоксары, реализующими городской 

инновационный проект «Ресурсная школа»;  

- с высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов 

в области работы с детьми с ОВЗ, в части проведения практики для студентов и 

организации научно-исследовательской деятельности: ЧРИО, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

Сотрудничество с родителями (законными представителями) и родительской 

общественностью направлено на:  

- организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями);  

- активное включение родителей в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися с ЗПР. 
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Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка с ЗПР 

 Организация информационного пространства 

МБОУ «СОШ №43», обеспечивающая повышение 

компетентности родителей в вопросах образования, 

развития и воспитания ребёнка с ЗПР  

 Индивидуальные консультации родителей со 

специалистами Службы психолого-педагогического 

сопровождения МБОУ «СОШ №43» 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации ИОМ, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 Участие родителей в работе ППк, в 

проектировании и реализации ИОМ обучающегося  

 Организация Дней открытых дверей для 

родителей (законных представителей) обучающихся  

 Посещение родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР 

уроков/занятий для понимания специфики 

образовательных потребностей и условий 

достижения обучающимися результатов 

образования  

 Консультирование родителей по вопросам 

организации условий для реализации 

коррекционных подходов к обучению, развитию и 

воспитанию ребёнка с ЗПР в домашних условиях, 

совместная выработка единых подходов и приемов 

работы с ребёнком 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации и результатах ИОМ 

 Информирование родителей о состоянии и 

динамике развития и обучения ребёнка различными 

средствами - личные встречи, беседы, консультации 

и др. 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
 Привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации внеурочных мероприятий 

 

Организация специальных условий обучения  

и воспитания обучающихся с ЗПР 

 Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса и предусматривает: 

– возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции нарушений обучающихся с 

ЗПР;  

– обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

– реализацию курсов коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» и «Логопедические занятия»,  коррекционного курса «Ритмика»;  

– реализацию индивидуальных, групповых и/или подгрупповых занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом;  
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– организацию психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР, 

направленной на создание и поддержание комфортной и безопасной образовательной 

среды;  

– реализацию механизма взаимодействия учителей и специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий в процессе деятельности ППк;  

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса 

осуществляется через организацию специальных условий образования обучающихся с 

ЗПР:  

– пролонгированные сроки освоения АООП НОО за счёт включения 

пропедевтического этапа обучения - 5 лет обучения на начальном уровне образования (1 

дополнительный - 1 - 4 классы);  

– организация образовательного и развивающего пространства с учётом особых 

потребностей обучающихся с ЗПР, 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.);  

– адаптация программного материала основной общеобразовательной программы с 

учетом необходимости коррекции нарушений обучающихся с ЗПР;  

– 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;  

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  
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– специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

– использование специальных приложений и дидактических материалов 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочих 

тетрадей и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО;  

– реализация индивидуального и дифференцированного подхода с учётом 

структуры дефекта и общих и специфических особенностей психо-физического статуса 

обучающихся с ЗПР в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР;  

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

– организация партнёрских отношений с другими обучающимися в классе, 

создание условий для развития социальных навыков, необходимых жизненных 

компетенций в учебных и внеучебных ситуациях;  

– 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). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется через 

коррекционные курсы:  

«Психокоррекционные занятия» - реализуются учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом,  

«Логопедические занятия» - реализуются учителем-логопедом;  

«Ритмика» - реализуется классным руководителем и/или специалистом 

допобразования; 

индивидуальные, групповые и подгрупповые психологические занятия – 

реализуются по следующим направлениям:  

- оказание помощи в адаптации к школьной среде, социальной адаптации 

обучающихся с ЗПР;  

- проведение коррекционно-развивающей работы по формированию учебно-

познавательных интересов и мотивации, учебного поведения;  

- проведение коррекционно-развивающей работы по развитию и коррекции 

временных и пространственных представлений, развитию и коррекции коммуникативной, 

эмоционально-волевой, регулятивной, познавательной сфере.  

Коррекционно-развивающая работа (дале - КРработы) с обучающимися с ЗПР 

осуществляется на основании заключения ЦПМПК/ТПМПК. Направления, содержание и 

организационные условия КРработы конкретизируются на заседании ППк МБОУ «СОШ 

№43». 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
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способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Для реализации программы коррекционно-развивающей работы специалистами 

используются рабочие программы, присутствующие в методической базе ППк, которые 

адаптируются в соответствии с образовательными потребностями конкретной группы 

обучающихся, или разрабатываются индивидуально ориентированные программы 

коррекционно-развивающих курсов. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники (учителя начальных классов) знают основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей, все учителя 1-ых классов прошли краткосрочную подготовку в ЧРИО по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения доступности качественного образования  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в школе имеются следующие кабинеты: 

 логопедический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет социальных педагогов. 

Педагогами школы используются современные педагогические технологии при 

работе с детьми с ЗПР и детьми-инвалидами, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности: 

 Игровая терапия  

 Сказкотерапия 

 АРТ-терапия  

 Психогимнастика  

 Музыкотерапия 

 Телесно-ориентированная терапия  

 Релаксация, снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов 

 Пальчиковая гимнастика 

 Подвижные игры 

В школе обеспечиваются  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

Также обеспечивается участие всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

- Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы нами используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога.  

Школа обеспечена учебниками, и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

- Кадровое обеспечение  

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: 

учителями начальных классов, социальными педагогами, привлекаемым педагогом- 
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психологом и учителем-логопедом. 

 Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР, 

организована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(компьютерная связь). Этот ресурс у школы есть, но желающих обучаться в подобном 

режиме не заявлено. 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера, 

колонки, микрофон, наушники), с помощью которого поддерживается связь ребенка с 

центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение 

преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения. 

Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Осенний калейдоскоп); 

 ноябрь (Посвящение в первоклассники); 

 декабрь (Новогодний бал); 

 январь (НПК «Дни науки в школе»); 

 февраль (Масленица, Неделя патриотической песни); 

 март (А ну-ка, бабушки!); 

 апрель (конкурсы стихов, рисунков); 

 май (Прощальный бал); 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (осень, весна); 

 «Веселые старты» — (сентябрь, май);  

 Соревнования по футболу и баскетболу,  лыжные гонки(в течение года). 

 

- Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает: 

- организацию пространства, в котором обучается ребенок;  

- организацию временного режима обучения;  

- учебники, тетради и дидактические материалы; 

- дидактические, развивающие логопедические, психологические игры. 

 

- Информационное обеспечение  

Информационно-образовательная среда расширяет образовательную среду для 

обучающихся с ЗПР. Среда дистанционного обучения позволяет достигать 

образовательные цели и создает условия обучающимся в их социализации и личностном 

развитии.  

Информационная среда включает в себя: 

-  учебно-методические материалы,  

- программное обеспечение,  

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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-  системы контроля знаний,  

- технические средства,  

- базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации 

любого вида (фото, рисунки, картины, видео и прочее) 

- информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, 

детализирующих и углубляющих знания.  

                                                                                                                                                        

Система комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся 

Важной составляющей реализации программы коррекционно-развивающей работы 

в МБОУ «СОШ № 43» является система комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с ЗПР, позволяющая конкретизировать программу 

коррекционной работы на этапе проектирования и реализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся с ЗПР, а также 

оценивать эффективность реализации ПКР. 

Сроки 

проведения 

Форма 

обследования 

Цель обследования Специалисты 

Плановое обследование (скрининг, мониторинг) 

Сентябрь Комплексное 

обследование 

обучающихся 1-4-х 

классов 

Выявление индивидуальных 

особых образовательных 

потребностей и возможностей 

обучающихся, дефицитов и 

ресурсов в их развитии и 

социальной адаптации 

Индивидуализация планируемых 

результатов реализации 

коррекционно-развивающей 

работы в структуре ИОМ 

учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Мониторинг 

адаптации 

первоклассников к 

условиям обучения 

в школе 

Выявление обучающихся с 

признаками дезадаптации 

Проектирование мероприятий по 

ее преодолению 

педагог-психолог 

Октябрь- 

апрель 

Текущая 

диагностика 

Определение успешности 

(наличие положительной 

динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов 

овладения ПКР Корректировка 

ИОМ (при необходимости) 

учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог 

март Итоговое 

комплексное 

обследование 

обучающихся 4-х 

классов при 

переходе на 

следующий уровень 

образования 

Определение уровня готовности 

обучающихся 4-х классов к 

обучению на основном уровне 

образования Определение 

необходимости 

уточнения/изменения/подтвержде 

ния рекомендаций 

ЦПМПК/ТПМПК 

учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог 
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май Итоговое 

комплексное 

обследование 

обучающихся 1-3-х 

классов 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-

развивающей работы Оценка 

эффективности реализации ИОМ 

учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог 

Индивидуальное обследование 

Сентябрь-

март 

Углублённое 

комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование 

Корректировка ИОМ. 

Направление на 

ЦПМПК/ТПМПК для 

уточнения/изменения ИОМ. 

учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед,  

педагог-

психолог, 

учителя 

Скрининговые плановые обследования обучающихся с ОВЗ проводятся в начале и 

конце учебного года специалистами психолого-педагогического сопровождения с 

участием педагогов в индивидуальном или фронтальном режиме с использованием 

комплекта методик, рекомендованного членами ППк для обеспечения сопоставимости 

результатов.  

Внеплановые углублённые комплексные обследования проводятся в рамках 

деятельности ППк.  

Специалистами осуществляется количественный и качественный анализ состояния 

развития и адаптации обучающегося по следующим блокам:  

1. Социальная адаптация  

2. Особенности учебной деятельности  

3. Регулятивная сфера  

4. Познавательная сфера  

5. Двигательная сфера и особенности латеральных предпочтений  

6. Речевая сфера  

Помимо специфической для каждой методики системы оценки результатов, всеми 

специалистами, участвующими в комплексном обследовании используется единая 

система балльного оценивания сформированности заданных параметров:  

0 балл – полная несформированность / грубые нарушения;  

1 балл – частичная несформированность / ниже нормы;  

2 балла – частичная сформированность / в нижних границах нормы;  

3 балла – полная сформированность по возрасту / без нарушений. 

 

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 уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 
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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; 

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 обучающимся в освоении 

общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа 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. 
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Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое сохраняет 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-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.) 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР, их интеграцию в школе и освоение ими 

ООП НОО  

 

Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 — диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР: 

Тематика родительских собраний:  

 «Психологическая готовность ребенка к школе». 

 «Ребенок пришел в первый класс». 

 «Школьная адаптация и связанные с ней трудности обучения». 

 «Как помочь ребенку хорошо учиться». 

 Семинары для педагогов: 

 «Обучение методам и приемам формирования коммуникативных навыков сплочения 

коллектива и повышения мотивации». 
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 «Самообразование и самоорганизация учащихся». 

 «Итоги психологического сопровождения ФГОС с ОВЗ». 

 

Информационнопросветительская работа включает: 

– 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; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ: 

 Кризис 7-летнего возраста. 

 Возрастные особенности учащихся начальных классов. 

 Дети с ММД, СДВГ. 

 Агрессивные дети, причины детской агрессивности. 

 Школьная тревожность и страхи, причины повышенной тревожности. 

 Причины школьной дезадаптации. 

 

План реализации для обеспечения  индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий по сопровождению обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности 

 

Диагностическое направление 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководител

ь 

Медицински

й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, беседы 

сентябрь  Классный 

руководител

ь 



116 
 

с педагогами  

Проанализирова

-ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

октябрь учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководител

ь 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать: 

программу по 

предмету;, план 

работы с 

родителями по 

формированию 

октябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководител

ь. 
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толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Медицинс-

кий 

работник  

 

 

Учителя 

Консультативное направление 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

образования  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

Заместитель 

директора 

по УВР  

Консультирован

ие 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

В  течение 

года 

Психолог 

 

Учитель-

логопед 
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помощи работы с 

ребенком 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически

м особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

В  течение 

года 

Специалис-

ты ППк, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Информационно – просветительское направление 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др 

Информационные 

мероприятия 

По плану Специалис-

ты ППк 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По запросу Специалис-

ты ППк 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении;  

 проявляет познавательную активность; 
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 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся:  

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

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

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия;  

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

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

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

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию;  

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

тексту;  

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает 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 
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комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в ЦПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Поддержка обучающихся в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР:  

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе;  

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе;  

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики 

овладения учебными навыками;  

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков;  

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся 

общеобразовательной программы.  

Формирование жизненной компетенции детей с ЗПР: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной 

жизни;  

- формирование и развитие навыков коммуникации;  

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственная организация;  

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и 

освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы нами  рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ЗПР на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ЗПР. 

Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

 формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми); 

 обеспечение непрерывного специального сопровождения детей с ЗПР и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  



121 
 

 расширение информационно-просветительской работы по вопросам, связанным с 

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  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО. 

Возможные риски в ходе реализации программы:  

 Отсутствие кадров (тьюторов, методиста по инклюзивному образованию).  

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы.  

 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы.  

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов).  

 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и 

т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ЗПР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом  возможностей и интересов 

как обучающихся с ЗПР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

обучающихся и их оздоровления, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 

своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ЗПР проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности. 
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Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ЗПР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива. 

 

Направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

Духовно-нравственное направление: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества; 

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Социальное направление: 
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формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями (законными представителями); 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности; 

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей 

двигательной системы для решения различных задач, укрепление доверия к другим 

людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение 

понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером. 

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения задач. 

Общекультурное направление: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 
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формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; 

воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары (далее – «СОШ № 

43») осуществляется учителями начальных классов, а также воспитателями группы 

продленного дня. 
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары 

на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

1-ые классы 2-ые классы 3-и классы 4-ые классы 

1а, в, 

г, е 

1б, д 

 

2а, е 2 б, в, 

г, д, ж 

3а, б, 

в, г, е 

3д 4а, б, в, г, д, е 

 

Духовно-

нравственное 

Объединение «Я – 

гражданин 

России»,  

классные часы 

 

1 

 

- - 1 - - 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Клуб «Ритмика», 

классные часы, 

Кружок «Разговор 

о правильном 

питании» 

- 1 

 

1 

 

- - - 

Социальное Факультатив 

«Уроки докторов 

здоровья»,  

классные часы 

1 - - - - 1 - 

Общеинтеллек-

туальное 

 

Научное общество 

«Занимательная 

математика», 

классные часы 

- - - - - - 
1 

 

Общекультур-

ное 

Кружок «Умелые 

ручки» 
- - - - - - 1 

Клуб «В мире 

красоты», 

классные часы, 

экскурсии 

 

- - 
1 

 

1 

 

 

 

Итого часов в неделю  

в каждом классе: 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

Итого часов за год*: 66 68 68 68 

 

Итого часов за 4 года:  

270 

 

 

  * в 1 классах – 33 учебные недели 

     во 2-4 классах – 34 учебные недели 



125 
 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Виды Формы организации 

 Урочная деятельность  
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах.  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 
чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 
 Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек -человек» и «человек - природа» и т.д.) Развитие 

речи (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 
ситуациях, культура диалога, речевой этикет).  

Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и 

дела.  

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики- 
формирование у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 
определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному 
наследию своего народа. 

 Английский язык учит детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами 

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к 
другим народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Внеурочная деятельность  
Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России.  
Классные часы о нормах морально-нравственного поведения. 

 Игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе.  

Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны.  

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси». Уроки доброты 

и вежливости, уроки этикета.  

Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые 
программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. Просмотр и обсуждение фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей. Участие в общешкольных 

мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню Учителя, Дню 

Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта.  

Внешкольная деятельность  

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с родителями. Акции милосердия 
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«Дети - детям» (шефство над детскими садами, детскими домами, 

оказание посильной помощи детям - инвалидам), благотворительная 

акция «От чистого сердца» (добровольная помощь социально 

нуждающимся группам населения с согласия родителей, законных 
представителей), операция «Забота» (помощь животным). 

Общеинтеллектуальное Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека и общества, об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности.  

В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов 
школьники получают элементарные навыки научно-исследовательской 

работы, первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 
знакомятся с этикой научной работы. Обучающиеся развивают навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 

Внеурочная деятельность  
Получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов при участии в 

школьной научно-практической конференции, городского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов «Я-исследователь». 

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, интернет-

конкурсах. Интеллектуальнопознавательные игры и викторины, 
состязания интеллектуалов. Участие в предметных неделях. 

Участие в творческих лабораториях, интеллектуальных играх, кружках 

(конкурсах «Всезнайка», «Совёнок» «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», личностном марафоне «Твои возможности», 
«Английский бульдог», «Чувашская ласточка» и др.)  

Читательские конференции, научно - практические конференции. 

Сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных 
интеллектуальных профессий.  

Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, 

способности, память». 

 Внешкольная деятельность 
 Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету? 

Советы читателям» на базе библиотеки.  

Участие в выездных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических 
конференциях. 

Общекультурное Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов получают воспитание 

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.  
На уроках школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

Внеурочная деятельность  

Занятия в кружках информатики, интерактивное общение со 

сверстниками из других регионов России.  
Участие в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». Выполнение 

проектов, тематические классные часы социокультурной 
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России.  

Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
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программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса и школы.  

Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в 

виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе.  

Выставка рисунков «Мой край родной», виртуальное путешествие 

«Россия - многонациональное государство».  
Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое 

толерантность?»  

Классные часы «Край родной, многонациональный», «Русь великая, 

многоликая», «Мы - дети одной планеты».  
Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг 

к другу, людям разных национальностей. 

 Организация и проведение мероприятий для детей МБДОУ № 125, 
№127, №201.  

Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций».  

Внешкольная деятельность  
Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения. 

Участие в мероприятиях или программах добровольческой 
деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы микрорайона школы. 

Спортивно-

оздоровительное 

Урочная деятельность  
В процессе учебной деятельности школьники 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; получают элементарные представления 

о первой доврачебной помощи пострадавшим; разрабатывают и 
реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены.  

Внеурочная деятельность  
Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно- 

спортивной направленности.  

Тематические театрализованные представления, разработка и 
реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни. Классные 

часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рационе здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха.  
Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими 

работниками, родителями о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 
алкоголизма.  

Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами.  
Регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), участие в школьных 
спортивных мероприятиях, соревнованиях по мини-футболу, 

черлидингу, легкой атлетике, сдаче норм ГТО.  

Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы. 

Физкультминутки, профилактические беседы, психологические 
тренинги. «Разговор о правильном и здоровом питании». 

 Внешкольная деятельность  

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в 
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детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха. 

 Участие в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного 

образования, культуры, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека.  

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 
муниципального и республиканского уровней. 

Социальное Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся 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; развивают 
свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности; получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации;  
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками - представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни.  

Внеурочная деятельность  

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию 

коммуникативных способностей школьников.  
Участие в деятельности школьных кружков, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов.  

Участие в развитии школьных средств массовой информации (сайты). 

Народные игры, национально-культурные праздники.  
Социально-психологические тренинги «Я в мире людей. Что такое 

коллектив?», «Общение в моей жизни», «Как жить в согласии с собой 

и с другими».  
Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от 

нежелательного знакомства», «Приветствие в нашей жизни». 

Внешкольная деятельность  
Читательские конференции, библиотечные часы на базе школьной 
библиотеки и детской библиотеке Льва Кассиля о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире. 
 Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками 

из других школ. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности от 40 до 60 минут. Реализация 

внеурочной деятельности начинается с первой недели сентября. Часы внеурочной деятельности 
фиксируются в отдельном журнале группы продлённого дня. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией 
программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 
мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
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Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в 

широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств 

характера; 

сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых 

установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 

развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

сформированность компенсаторных способов деятельности. 

Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Курсы внеурочной деятельности представлены в рабочих программах 

внеурочной деятельности по направлениям (прилагаются). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
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Недельный учебный план начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

 
Предметные  

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Коли

чест

во 
часо

в в 

неде
лю 

Фор

ма 

пром
ежут

очно

й 
аттес

таци

и 

Количеств

о часов в 

неделю 

Форма 

проме

жуточ
ной 

аттест

ации 

Коли

чест

во 
часо

в в 

неде
лю 

Форма 

промеж

уточной 
аттеста

ции 

I II III IV 

1.Обязательная часть 

Русский 

язык 

илитературн

ое чтение 

Русский язык 4 ИКД 5 5 ИКД 5 ГОУ 

Литературное чтение 3 Техн

ика 

чтен
ия 

3 3 ГОУ 2 ГОУ 

Родной язык 

и 

литературно
е чтение на 

родном 

языке* 

Родной язык 

(чувашский), родной  

язык (русский) 

1 - 1 1 ГОУ 1  

ГОУ 

Литературное  

чтение на родном 

 языке (чувашском), 
литературное чтение 

на родном  языке 

(русском) 

0,5 1 1 1 

Иностран-
ный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 - 2 2 ГОУ 2 ГОУ 

Математика 

и 

информатик
а 

Математика 4 ИКР 4 4 ИКР 4 ГОУ 

Обществозн

ание и 
естествозна

ние 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий мир 2 - 1 1 ГОУ 1 ГОУ 

Основы 

религиозны

х культур и 
светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 ИТ 

Искусство Музыка 1 - 1 1 ГОУ 1 ГОУ 

Изобразительное 
искусство 

1 - 1 1 ГОУ 1 ГОУ 

Технология Технология 1 - 1 1 ГОУ 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 - 3 3 ГОУ 3 ГОУ 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура родного края 0,5 ИТ - -  -  

Всего 21  23 23  23  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

коррекционно-развивающая 

область 

8  8 8  8  

Ритмика 1  1 1  1  
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Логопедические занятия 2  2 2  1  

Психокоррекционные занятия 2  2 2  2  

Индивидуальные и/или 

подгрупповые коррекционные  
занятия («Профилактика школьной 

неуспешности», дефектологические, 

психологические) 

3  3 3  3  

направления внеурочной 

деятельности: 

2  2 2  2  

Спортивно-оздоровительное: 

- Разговор о правильном питании 

 

0,5 

  

1 

    

Общеинтеллектуальное: 
- Занимательная математика 

      
1 

 

Духовно-нравственное: 

- Я гражданин России 

 

1 

   

1 

   

Общекультурное: 
- Умелые ручки 

- В мире красоты 

   
 

1 

 
 

1 

  
1 

 

Социальное: 

- Уроки докторов здоровья 

 

0,5 

      

Итого: 10  10 10  10  

Всего к финансированию: 31  33 33  33  

 

ГОУ – годовая отметка успеваемости 
ИТ – итоговое тестирование 

ИКД – итоговый контрольный диктант 

ИКР – итоговая контрольная работа 
*родной язык и литературное чтение на родном языке,  изучается по выбору родителей 

(законных представителей) 

Годовой учебный план начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

  

Предмет-

ные  

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Итого: 

I II III IV 

1.Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур-
ное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык 

и 

литературно
е чтение на 

родном 

языке* 

Родной язык 

(чувашский), родной  

язык (русский) 

33 34 34 34 135 

Литературное  

чтение на родном 

 языке (чувашском), 

литературное чтение 
на родном  языке 

(русском) 

16,5 34 34 34 118,5 

Иностранны
й язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика 

и 

информатик
а 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществозн Окружающий мир 66 34 34 34 168 
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В ходе коррекционной работы у части обучающихся будут скорректированы 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии, и они могут продолжить свое 

обучение на последующем уровне основного общего образования. Перевод 

осуществляется в течение обучения или по окончанию начального образования с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом мнения родителей 

(законных представителей). 

 

 

3.2. Система условий реализации  

адаптированной основной общеобразовательной 

ание и 

естествозна

ние 

(окружающ
ий мир) 

Основы 

религиозны

х культур и 
светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура родного края 16,5 - - - 16.5 

Всего 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

коррекционно-развивающая 

область 

264 272 272 272 1080 

Ритмика 33 34 34 34 135 

Логопедические занятия 66 68 68 68 270 

Психокоррекционные занятия 66 68 68 68 270 

Индивидуальные и/или 

подгрупповые коррекционные  

занятия («Профилактика школьной 
неуспешности», дефектологические, 

психологические) 

99 102 102 102 405 

направления внеурочной 

деятельности: 

66 68 68 68 270 

Спортивно-оздоровительное: 

- Разговор о правильном питании 

 

16,5 

 

34 

   

50,5 

Общеинтеллектуальное: 

- Занимательная математика 

    

34 

 

35 

Духовно-нравственное 

- Я гражданин России 

 

33 

  

34 

  

67 

Общекультурное 

- Умелые ручки 
- В мире красоты 

  

 
34 

 

 
34 

 

34 

 

102 

Социальное 

- Уроки докторов здоровья 

 

16,5 

   16,5 

Итого: 330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию: 1023 1122 1122 1122 4389 
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программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствуют требованиям к 

кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ЗПР, реализующейся в условиях 

отдельных образовательных организаций. 

 

Кадровое обеспечение АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

№ Должность Должностные 

обязанности 

Количество Требования к 

квалификации. 

1. Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и административно – 

хозяйственную 

работу ОО 

 

1 чел. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом". 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

2. Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2 чел. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом". 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

2. Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

24 чел. Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика".  

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

3. Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

1 чел. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 
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мероприятий по 

воспитанию,  

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства  

обучающихся. 

подготовки "Образование и 

педагогика». 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

4. Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

определяет структуру 

и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

1чел. Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии.  

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

5. Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения.  

1 чел. Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология". 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

6. Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

ОО.  Содействует 

созданию 

благоприятных 

условий для 

24 чел. Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика". 

Повышение квалификации в 
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индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования 

личности 

обучающихся, 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся; 

организует 

подготовку домашних 

заданий. 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

7. Учитель 

музыки 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1 Высшее педагогическое 

образование. 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

8. Учитель 

английского 

языка 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

9 Высшее педагогическое 

образование. 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

9. Учитель 

чувашского 

языка 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

4 Высшее педагогическое 

образование. 

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

10. Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

1 Высшее профессиональное 

образование. 
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физический доступ к 

информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации  

Повышение квалификации в 

области коррекционной 

педагогики и особенностях 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ. 

 

Образовательный ценз:  

высшее образование 21 (87,5%) чел.,  

среднее специальное (педагогическое) образование 3 (12,5 %) 

С высшей квалификационной категорией – 4 человека (16,7 %).  

С первой квалификационной категорией –   15 человек (79,1 %).  

Без квалификационной категории – 5 человек (20,8 %) 

 

Все педагогические работники в плановом порядке проходят курсовую подготовку 

по ФГОС (1 раз в три года), участвуют в вебинарах и посещают городские, 

республиканские и федеральные семинары, конференции. Постоянно работают над 

повышением  профессионального уровня,  активно участвуют в работе педагогического 

совета школы. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

           Таким образом, кадровый состав  школы позволяет реализовывать ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития.  

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР 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 

обучающихся с ОВЗ. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным  учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 



138 
 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме установленных нормативами 

финансирования муниципального общеобразовательного учреждения.  Школа привлекает 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

-предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Это позволяет исполнять школой требований Стандарта и обеспечивать 

реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

Школа в течение последних лет приобрела персональные компьютеры (тип 

моноблок), мультимедийные проекторы, ноутбуки, многофункциональные устройства, 

мебель в учебные кабинеты, аудиторные доски, спортивное оборудование и другое 

оборудование, обеспечивающее учебно-воспитательный процесс. 

Ежегодно в школе проводится косметический ремонт. Отремонтирован фасад 

главного входа здания. Проведена замена части трубы теплотрассы. В помещении 

проведена покраска коридоров и лестничных маршей. Таким образом,  финансовое 

обеспечение школы позволяет реализовывать ФГОС  НОО. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

ООП НОО. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Таким образом, финансовые условия реализации АООП НОО:  

- обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Организации пространства, в котором обучается обучающиеся с ЗПР. 

В ОО  созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. 

Произведена установка автоматической пожарной сигнализации во всем здании. Имеется 

пост контролеров вневедомственной охраны, снабженный кнопкой экстренного вызова 

милиции. Разработаны планы мероприятий по обеспечению противопожарной, 

антитеррористической безопасности, ГО. Ежегодно сотрудники и обучающиеся школы 

обучаются действиям в чрезвычайных ситуациях, один раз в четверть проводится 

тренировочная эвакуация. Оборудована система видеонаблюдения. 
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Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

Санитарно-гигиенические условия: в школе имеется холодное и горячее 

водоснабжение, достаточное освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, 

соблюдается воздушно-тепловой режим.  

Санитарно-бытовые условия: оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и 

персонала, в каждом классе оборудованы раздевалки для обучающихся начальной школы. 

Социально-бытовые условия: имеются оборудованные рабочие места для 

педагогов школы; 

Пожарной и электробезопасности; 

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Охрана труда: ежегодно проводится текущий ремонт, производится проверка и 

замена  огнетушителей, производится своевременный ремонт электрооборудования и 

сантехники. 

Школа  имеет:  

- огороженную территорию с зонами для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

-оборудованные учебные кабинеты с АРМ учителя, с участками рабочих, комнат 

для отдыха и зон для индивидуальных занятий и активной деятельности, структура 

которых обеспечивает возможность организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности;  

- логопедические кабинеты 

- компьютерный класс; 

- спортивный зал, оснащенный  необходимым спортивным оборудованием 

- бассейн; 

- столовая на 48 посадочных мест оборудована современным технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа; 

- отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи; 

- актовый зал, предназначенный для урока музыки, хореографии; 

- кабинет педагога-психолога с элементами сенсорной комнаты; 

-помещения для медицинского персонала – медицинский, процедурный кабинеты и 

изолятор.  
Техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию 

Все кабинеты начальных классов оснащены техническими средствами:  АРМ 

учителя, мультимедийный проектор и экран; принтер, оборудование компьютерной сети, 

подключённой к локальной сети школы и сети Интернет. Наличие необходимого 

программного оборудования и установка его на всех школьных компьютерах. 

Образовательная деятельность в информационной среде отображается через 

ИРТЕХ «Сетевой город. Образование». В разделе школьные ресурсы ИРТЕХ «Сетевой 

город. Образование» имеется возможность разместить необходимые учебные материалы 

для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающихся с ЗПР, но и на всех участников процесса образования. Это диктуется 

необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются невербальные средства коммуникации: специально подобранные предметы; 

графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы); электронные средства (персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением.  

Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют доступ к 

организационной технике для подготовки индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребенка с ЗПР. 
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

В ОО созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме такие виды 

деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет в штатном расписании специалиста по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. 

Предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

На балансе школы числится 101 компьютер. На один компьютер приходится 7 

обучающихся.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям и обеспечивает возможность:  

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

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

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 • получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек);  
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• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

• использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; • проектирования и конструирования;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде школы;  

• участия в проведении массовых мероприятий, собраний, представлений;  

• отдыха и питания;  

• эффективной коррекции нарушений речи 

В соответствии с требованиями для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовым залом на 200 мест;  

• спортивными сооружениями (спортивный зал, стадион), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

•столовой на 200 мест, помещениями для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения;  

• гардеробами, санузлами;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. Для 

реализации программ дополнительного образования функционируют музей, актовый зал. 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога, сенсорный кабинет, 

которые оборудуется в соответствии с целями коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ЗПР: активизация психических функций, создание условий для релаксации и 

спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция двигательных функций, коррекция 

нарушений эмоционально-волевой сферы:  

- интерактивная пузырьковая трубка; 

- «сухой бассейн»;  

- «Комфорт-лого»;  

- светотехническое оборудование и др. оборудование. 

Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП НОО.  
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Учебно-методическое обеспечение является обязательной частью АООП НОО и 

включат в себя учебники, учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Обучающиеся ЗПР обучаются по УМК «Школа России». На каждого 

обучающегося с ОВЗ  имеется полный комплект учебников. 

В фойе школы установлен телевизор, где транслируются значимые мероприятия, 

проводимые в школе, а также ученические и учительские презентации, творческие 

выступления, тематические программы по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней зарядки. 

Определение рабочего места в классе обучающегося с ЗПР осуществляется в соответствии 

с рекомендациями офтальмолога. 

 

Создание системы условий требует и создания определенного механизма по 

достижению целевых ориентиров 

 

№ Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Планирование 

1. Определение исходного 

уровня и параметров для 
необходимых изменений 

Анализ системы условий, существующих в школе. Создание 

раздела «Система условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта» 

2. Определение сроков и 

ответственных лиц за 
создание е необходимых 

условий реализации АООП 

Составление сетевого графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий. 

Организация 

3. Распределение 

обязанностей по 

мониторингу создания 

системы условий 

Эффективный контроль за ходом реализации программы. 

4. Создание механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 
образовательных 

отношений 

Отработка различных механизмов взаимодействия между 

участниками образовательных отношений. 

5. Обеспечение доступности 

и открытости школы 

Проведение родительских собраний, обсуждений на 

заседаниях родительских комитетов по вопросам 
реализации программы. 

6. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 
образовательной 

программы 

Разработка системы мотивации и стимулирования 

педагогов, имеющих высокие результаты. 

7. Наличие локальных 
нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных 
отношений 

-разработка и утверждение локальных нормативных 
правовых актов в соответствии с Уставом; 

 -внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  
-качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП 

8. Эффективное 

использование 
информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства;  

- качественная организация работы официального сайта; 
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цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение 

ИКТтехнологиями 
педагогами) в 

образовательном процессе 

9. Наличие педагогов, 

способных реализовать 
ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 
профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т. 

-подбор квалифицированных кадров для работы; 

 -своевременное повышение квалификации педагогических 
работников;  

-аттестация педагогических работников; 

 -мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 -эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

Контроль  

10 Создание эффективной 

системы контроля 

Выполнение сетевого графика по созданию системы 

условий через четкое распределение обязанностей по 
контролю. 

11 Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 
руководящих работников в 

связи с ведением ФГОС 

НОО для обучающихся с 
ОВЗ 

-проведение педагогических советов, семинаров, 

посвящённых содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО для обучающихся с  ОВЗ; 
 - заседания творческих лабораторий учителей по 

проблемам ведения ФГОС НОО для обучающихся с  ОВЗ. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 
АООП НОО:  

– по мере необходимости;  

-участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО 
для обучающихся с ОВЗ;  

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с  ОВЗ.  

-реализация плана научно-методической работы, в том 
числе, внутришкольного повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий 

В реализации программы участвуют администрация школы, учителя, 

педагогпсихолог, учитель - логопед, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены должностными инструкциями.  

Деятельность методобъединений составляет основу методического обеспечения 

программы.  

Директор школы осуществляет координацию образовательного процесса.  

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательной 

деятельностью и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива.  

Цель работы МО – методическое обеспечение выполнения образовательной 

программы школы путем совершенствования профессионального мастерства каждого 

учителя. Для успешной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школа предполагает проведение систематической диагностики и 

коррекции школьных преобразований; систематическое использование в системе 
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внутришкольного управления механизма стимулирования.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга. 

Контроль за состоянием системы условий включает:  

 мониторинг системы условий;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

 Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

• мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся;  

• мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

• мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;  

• мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

• мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

анализ работы (годовой план);  

выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

школе; 

 организация внеурочной деятельности учащихся.  

Мониторинг предметных достижений обучающихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

уровень социально-психологической адаптации личности;  

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 

обучающегося). 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:  

распределение обучающихся по группам здоровья;  

количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования;  

уровень развития классных коллективов;  
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занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня; обобщение собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  

содержание библиотеки;  

материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью,  

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио- и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации АООП НОО 

является внутришкольный контроль.  

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля-важнейший критерий внесения изменений и коррекции в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников по всем основным направлениям работы. 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы  

сбора информации 

Периодичность 

I. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

директор Изучение документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

директор Изучение документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников, соблюдение 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

Заместитель 

директора  

Изучение документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 
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учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Реализация плана 

методической работы, 

внутришкольного 

повышения квалификации, 

ориентированной на 

проблемы введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора  

Изучение документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Уровень методического 

обеспечения библиотечного 

фонда школы как 

информационного центра 

по введению ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора  

Изучение документации, 

собеседование с 

библиотекарем и  

педагогами 

1 раз в год 

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС НОО 

ОВЗ) 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

анализ образовательных 

ресурсов 

1 раз в год 

Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

анкетирование 

1 раз в год, май 

Качество реализации 

психолого -педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

мониторинг 

1 раз в год,  

июнь 

Качество 

сформированности у 

обучающихся 

метапредметных навыков 

заместитель 

директора 

мониторинг сентябрь, 

апрель 

III. Финансовые условия реализации АООП НОО 

Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации 1 раз в год, 

август-сентябрь 
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механизма их 

формирования 

Наличие локальных актов, 

своевременное внесение в 

них изменений, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и директор 

Изучение документации По 

мере поступления 

документов доплат, порядка 

и размеров планирования 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации 1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО 

Своевременность 

обновления 

информационных 

материалов о ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ, 

размещенных на сайте 

школы 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение сайта, 

имеющейся 

документации 

2 раза в год 

Своевременность и 

качество информирования 

родителей о работе по 

новым стандартам 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

анкетирование 

1 раз в год 

Учет общественного 

мнения по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и 

внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации, 

анкетирование 

По 

необходимости 

Качество деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации 1 раз в год, май 

Качество публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение документации 1 раз в год, 

июнь 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

директор, 

заместитель 

директора 

библиотекарь 

Издание приказа об 

утверждении списка 

учебников. Учебных 

пособий 

1 раз в год, 

август 

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Соблюдение: СанПиН; директор, Оценка состояния. Регулярно 
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пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

заместитель 

директора 

Изучение документации 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Учреждения 

директор, 

заместитель 

директора 

Оценка состояния. Регулярно 

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и 

раздаточным материалом, 

ТСО, учебно -практическим 

оборудованием 

зав. 

кабинетами 

Оценка состояния, 

необходимость и 

наличие 

Август - 

сентябрь 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

директор, 

заместитель 

директора 

Соответствие условий 

гигиеническим 

требованиям 

Постоянно  
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	- изобразительное искусство и музыка – помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России; формир...
	2.5.Программа коррекционной работы
	 Подвижные игры
	В школе обеспечиваются  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенически...
	Также обеспечивается участие всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР:
	– 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 родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ:
	3.1. Учебный план
	3.2. Система условий реализации
	адаптированной основной общеобразовательной
	программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР
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