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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 43 (далее МБОУ 

«ООШ №43») разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО. АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания специальных условий 

получения образования. 

АООП НОО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 

- Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023); 

- Федеральной образовательной программы начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №28; 

- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 "Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" 

- Устава МБОУ «ООШ №43»; 

- Положения об организации инклюзивного образования в МБОУ «ООШ №43»; 

- Положения о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «ООШ №43»; 

- Паспорта доступности МБОУ «ООШ №43». 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ «ООШ №43» создана с учетом социокультурных потребностей личности в условиях региона; особенностей и традиций МБОУ 

«ООШ №43», предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20% от общего 

объема АООП НОО. 

Цель, задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Цель реализации АООП НОО для 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 МБОУ «ООШ №43»  г. Новокузнецка 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 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на АООП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

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

осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической 

деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение с ними содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования;

 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;

 признание того, что развитие личности обучающихся ЗПР в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;

 разработку содержания и технологий НОО для обучающихся с ЗПР, определяющих пути и способы достижения ими социально 
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 
обучающихся с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО;

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности.
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Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «ООШ №43» 

(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. 

АООП НОО, 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 (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения 

начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить 

препятствием для продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания ФАОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

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 других 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. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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. 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной  

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР 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 ЗПР, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при обязательном 

условии создания специальных условий получения образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися;

 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 ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 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, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
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познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями), 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. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Структура АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

и их объему) и результаты ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и включает: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности;

 программу коррекционной работы;

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;

 рабочую программу воспитания.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмыреализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности;

 календарный учебный график;

 календарный план воспитательной работы;

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (далее - Учебный план) является основным организационным механизмомреализации АООП 
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НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 

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 социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачи). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностными результатами 

освоения АООП НОО МБОУ «ООШ №43» являются: 

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 



11 

 

 

АООП основного общего образования, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметными результатами 

освоения АООП НОО МБОУ «ООШ №43»  являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

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: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач.  

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

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; 
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задач; 

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

 

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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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: 

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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 



14 

 

 

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

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 

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. 

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 



15 

 

 

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. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки  достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП  НОО призвана решить следующие 
задачи: 

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 общеобразовательной организации; 

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; 
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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 АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

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. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базироваться 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 этой группы результатов начинается со 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения работа обучающихся поощряется и стимулируется, используется только 

качественная оценка. 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. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

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

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
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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 следующей ступени, 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. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания связаны с требованиями к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (ЗПР, вариант 7.2). В качестве 

обобщенного критерия оценивания определяется - наличие положительной тенденции развития. 

Выделяются следующие подкритерии: 

 уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения АООП НОО.

Характеристика критерия: готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения АООП НОО.

Характеристика критерия: освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

 уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения АООП НОО.

Характеристика критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Готовность к преобразованию и применению нового знания связана с решением обучающимися учебно-познавательных и учебно- 
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практических задач, а, следовательно, с их оцениванием. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, исходя из представленных критериев, 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов 

Установление достижений обучающихся требованиям Стандарта проводится по каждому планируемому результату. 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты не подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации(не 

выносятся на итоговую оценку учащихся), а являются предметом оценки эффективности образовательной деятельности образовательной 

организации. 

В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в образовательной организациии 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого - педагогической диагностики развития личности; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания при изучении учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 

педагогов и администрации при согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы внутренней оценки, учитывалось, что личностные результаты 

объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) - направленность на раскрытие существующего неповторимого личностного потенциала; 

осознание себя субъектом деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.) - 

готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; 

принятие существующих естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию - позитивное отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться 

самому и совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; каждое из них является интегративным (характеризующим 
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комплекс поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. Становление каждого личностного достижения проходит через 

три этапа: 

- этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию личностных задач; 

- этап инициативности, на котором обучающийся может совершать целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного 

потенциала в существующих условиях; 

- этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед учащимся личностных задач в более широкий социальный и 

нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или 

классам; личностные достижения зависят в большой мере от более широкой социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, что для одних 

учащихся находится в пространстве коррекционной работы, для других - в пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а 

для третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

- наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-смысловых установок; независимость суждений в сфере 

собственной компетентности; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, выражать точку зрения; интеллектуальное 

сопротивление неочевидному и недоказанному); 

- самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и сообществом; умение 

сопротивляться вредному воздействию; умение нести ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами 

и родителями). 

- творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; самостоятельная постановка задач; поиск новых путей 

решения; поиск новых путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

- забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение предпринимать действия по укреплению своего здоровья; 

понимание необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

- ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к ее порядкам и традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к 

родному краю); 

- ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление к познанию других культур, истории других народов; 

вариативность профессионального самоопределения); 

- понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на мир; интерес к правилам общественной жизни; 

стремление к выполнению обоснованных социальных норм; поощрение других к выполнению социальных норм; выполнение правил 

реализации безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения 

общепринятых в обществе норм поведения); 
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- понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; понимание своих границ в отношении другого человека; 

понимание прав другого человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение слушать собеседника; стремление к 

поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

- наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в категориях добра и зла; стремление к выработке 

нравственных ценностей; соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию в общественно-значимых делах); 

- стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических потребностей и чувств; стремление к сохранению 

объектов природы и материальной культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и повседневности); 

- направленность на результат (уважение к профессионализму; способность ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять 

работу по самообслуживанию. 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

- любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и взрослого как носителя авторитетного суждения; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; способность к организации собственной деятельности; активный интерес к 

многообразным проявлениям окружающего мира); 

- адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично изменяющемся мире; владение разным стратегиями 

поведения; понимание зависимости поведения от ситуации); 

- ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от своих, представляют ресурс собственного 

развития; интерес к различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; стремление к учету и 

координации различных мнений в общении); 

-изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного поведения; владение навыками самоорганизации, контроля 

над проявлениями своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений учащихся приоритет отдается не индивидуальной диагностике специально разработанными 

психолого-педагогическими диагностическими методами - тест, опрос, беседа, а наблюдению непосредственно в процессе осуществления 

разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые проводят 

работу с учащимися, либо которые могут находиться с ними регулярно на протяжении длительного времени, погружаясь в разнообразные, 

существенные и количественно ситуации школьной жизни. При этом оценивание производится в контексте анализа поведения в целостной, 

модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности качество. Схема наблюдения и оценивания личностных 

достижений учащихся представлена в таблице. Выбор инструментария определяется специалистом, как дополняющий (в случае 

необходимости) к наблюдению. 
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Критерии оценивания личностных результатов 

Личностные УУД Основные критерии оценивания 1 - 2 

класс 

3 - 4 

класс 

Внутренняя позиция 

обучающегося 

Положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; предпочтение урокам 

"школьного" типа урокам "дошкольного"типа; 

адекватное содержательное представительное о школе; 

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний- отметки 

- дошкольным способам поощрения. 

Методика "Беседа о 

школе" 

(модифицированный 

вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вегенера) 

 

Самооценка Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

обучающегося; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего обучающегося; 

- осознание своих возможностей в учении на основе "Я" и 

"хороший ученик". 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, трудолюбием, старанием. 

Методика "Кто Я" 

(М. Кун) 

Методика 

"Хороший ученик" 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 
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Мотивация 
учебной 

деятельности 

- Сформированность познавательных мотивов; 
- интерес к новому; 
- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению; 

- приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи с учащимся ибудущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика 
"Незавершенная 

сказка" 

Опросник 
мотивации 

Морально-этическая мотивация 

Выделение морального 

содержания 

ситуации нарушения 

моральной нормы 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдение 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Понимание того, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Беседа, 

наблюдение 

Решение моральной 

дилеммы 

- Учет объективных последствий нарушений нормы; 

- учет мотивов субъекта принарушении нормы; 

- учет чувств и эмоций при нарушении нормы; 

- принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм. 

Беседа после чтения 

притч, рассказов 

Методика "Хлеб" 

Оценка действий с 
точки зрения 

нарушения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 
нарушения /соблюдения моральной нормы. 

Наблюдение 
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Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

- Уровень развития моральных суждений.  Анкета 
Оценка поступка в 

баллах 

Главным средством мониторинга личностных результатов образования является оценивание внешних объективных параметров, 

фиксируемых документально: внеучебных достижений обучающихся (при этом внеучебная деятельность протекает не только в пространстве 

школы, но и за ее пределами; это может быть художественная, музыкальная, спортивная школа, детская общественная организация или участие 

в других менее формализованных проектах). 

К внеучебным достижениям учащихся можно отнести участие в конкурсах, художественных выставках выше школьного уровня; победа 

в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, форумах, выездных школах и лагерях; личную 

трудовую деятельность, получившую отражение во внешней среде и т.п. 

Процедура и состав инструментария оценивания метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Основной процедурой оценки достижения 

метапредметных результатов служат результаты выполнения комплексной контрольной работы в конце учебного года. 

Цель комплексной контрольной работы - оценка способности учащихся начальных классов работать с информацией, представленной в 

различном виде и учебные и практические задачи на основе сформированных предметных умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки определяется достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной комплексной контрольной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 
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класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится сэталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться       в      учебниках 
(система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать      простейшие      нормы 
речевого этикета: 

здороваться, прощаться,благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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2 1. Самостоятельноорганизовывать 
свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организацииучебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания 

по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чем сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь,содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации   для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках,  словарях,  таблицах, 

помещенных вучебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах,представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное;  понимать  тему 

высказывания   (текста)   по 

содержанию, по заголовку. 

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

5. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 1. Самостоятельно   организовывать   свое 
рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приемы действий 

при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в  соответствии  с планом, 

условиями  выполнения,  результатом 

действий на определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определенную 

задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

7. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться      в      учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определенную задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

4. Использовать преобразование 

словесной информации  в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при  решении 

учебных задач. 

5. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

6.Анализировать,  сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно- 

следственные связи (на  доступном 

уровне). 

7. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 
8. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения  заданий, 

обосновывать  выбор наиболее 

эффективного способа действия 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе 
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4 1. Самостоятельно формулировать 
задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приемы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать   для   выполнения 

определенной задачи  различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать свое  поведение в 

соответствии   с   познанными 

моральными нормами и  этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

1. Определять границы незнания. 
осуществлять выбор заданий, 

основываясь на свое целеполагание. 

2. Самостоятельно  предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и  отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии,   справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать , различные объекты, 

явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их 
при выполнении заданий, 

устанавливать  причинно- 
следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приемы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основесхем, моделей, 

таблиц, гистограмм,сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

4. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развернутом 

виде, ввиде презентаций. 

1. Читать вслух и про себя тексты 
учебников художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

2. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

4. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

5. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходитьк общему 

решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

7. Осуществлять самоконтроль, 
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 затраты.  взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Критерии и показатели оценки метапредметных результатов 

Уровень Название 

уровня 

Основной диагностический признак Дополнительные диагностические признаки 

Сформированность целеполагания 

1 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично, не знает, чтоименно делать. 

Может принимать лишь простейшие (не 

предполагающие промежуточных 

целей) требования. 

Плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделять промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или что сделал. 

2 Принятие 

практическойзадачи 

Принимает и выполняет только практические задачи 

(но не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать и что он уже сделал в процессе 

решения практической задачи и может ответить на 

соответствующие вопросы; выделяет промежуточные 

цели; в отношении теоретических задач не может дать 

отчет о своих действиях и не 

может осуществлять целенаправленных действий. 

3 Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает познавательную задачу, осознает ее 

требование, но в процессе ее решения подменяет 

познавательную задачу практической. 

Охотно включается в решение познавательной задачи и 

отвечает на вопросы об ее содержании; возникшая 

познавательная цель крайне неустойчива; при выполнении 

задания ориентируется лишь на практическую его часть 

и фактически не достигает 
познавательной цели. 

4 Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи. 

Охотно осуществляется решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после выполнения 

задания. 
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5 Переопределение 
практической задачи 

в познавательную 

Столкнувшись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит действия всоответствии с ней. 

Невозможность   решить   новую   практическую   задачу 
объясняет именно отсутствием адекватных способов; 

четно осознает свою цель и структуру найденного способа 

и может дать о них отчет. 

6 Самостоятельная 
постановка новых 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует новые познавательные 
цели без какой-либо стимуляции извне, в том числе и 

со стороны новой практической задачи; цели 

выходят за пределытребований программы. 

По собственной инициативе выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования, активность направлена на 

содержание способов действия и их применение в 

различных условиях. 

Сформированность развития контроля 

1 Отсутствие 
контроля 

Учебные действия не контролируются, не соотносятся 
со схемой; допущенные ошибки не замечаются и не 

исправляются даже в отношении многократно 

повторенных действий. 

Не   умеет   обнаружить   и исправить ошибку даже по 
просьбе учителя в отношении неоднократно повторенных 

действий; часто допускает одни и те же ошибки; 

некритически относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других учеников. 

 

2 
Контроль на 
уровне 

непроизвольного 

внимания 

В   отношении   многократно   повторенных   действий 
может, хотя и несистематически, неосознанно 

фиксировать факт расхождения действий и 

непроизвольно запомненной схемы; заметив и 

исправив ошибку, не может обосновать своих 

действий. 

Действуя как бы неосознанно, предугадывает правильное 
направление действий; часто допускает одни и те же 

ошибки; сделанные ошибки исправляет неуверенно; в 

малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых, и не исправляет. 

3 Потенциальный 
контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении нового действия введенная его схема 
осознается, однако затруднено одновременное 

выполнение учебных действий и их соотнесение со 

схемой; ретроспективно такое соотнесение проделает, 

ошибки исправляет и 

обосновывает. 

В процессе решения задачи не использует усвоенную 
схему, а особенности по просьбе учителя может соотнести 

его со схемой, найти и исправить ошибки; в многократно 

повторенных действиях ошибок не допускает или легко их 

исправляет. 

4 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Непосредственно в процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на усвоенную им обобщенную 

его схему и успешно соотносит сней процесс решения 

задачи, почти не допуская ошибок. 

Допущенные ошибки обнаруживаются и исправляются 

самостоятельно, правильно объясняет свои действия; 

осознанно контролирует процесс решения задачи другими 

учениками; столкнувшись с новой задачей, не может 

скорректировать применяемую схему, не контролирует 

ее адекватность новым условиям. 
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5 Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая   новую   задачу,   успешно   применяет   к   ней 
старую, неадекватную схему, однако с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность схемы новым 

условиям и пытается внести в 

действие коррективы. 

Задания, соответствующие схеме, выполняются уверенно 
и безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенной схемы новым условиям. 

6 Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием схемы и новых 

условий задачи исамостоятельно вносит коррективы в 

схему, совершая действия безошибочно. 

Успешно контролирует не только соответствие 

выполняемых действий их схеме, но и соответствие самой 

схемы изменившимся условиям задачи; в ряде случаев 

вносит коррекции в схему действий еще до начала их 

фактического выполнения. 

Сформированность развития оценки 

1 Отсутствиеоценки Ученик не умеет, не пытается, и не испытывает 
потребности в оценке своих действий ни 

самостоятельно, ни даже по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может оценить 

свои возможности относительно поставленной задачи. 

2 Неадекватная 
ретроспективная 

оценка 

Ученик не умеет, не пытается оценить свои действия, 
но испытывает потребность в получении внешней 

оценки своих действий, ориентирован на 

отметку учителя. 

Пытаясь   по просьбе   учителя оценить   свои   действия, 
ориентируется   не   на   их   содержание,   а   на внешние 

особенности решения задачи. 

3 Адекватная 
ретроспективная 

оценка 

Умеет   самостоятельно   оценить   свои действия   и 
содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к отметкам учителя (в том числе и к 
завышенным); не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников. 

4 Неадекватная 
прогностическая 

оценка 

Приступая   к   решению   новой   задачи,   пытается 
оценить свои возможности относительно ее решения, 

однако при этом учитывает лишь факт ее знакомости 

или незнакомости, а не возможности изменения 

известных ему способов действия. 

Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им 
задачи; пытаясь оценить свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не   ее   структуру;   не 

может этого сделать до решения задачи даже с 

помощью учителя. 
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5 Потенциаль но- 
адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая   к   решению   новой   задачи,   может   с 
помощью учителя, но не самостоятельно, оценить 

свои возможности в ее решении, учитывая возможное 

изменение известных ему способов действия. 

Может   с   помощью   учителя,   но   не   самостоятельно, 
обосновать свою возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

6 Актуально- 
адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая   к   решению    новой        задачи, может 
самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая возможное изменение известных 

ему способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи 
свою возможность ее решать, исходя из четкого осознания 

специфики усвоенных им способов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

 

Оценка коммуникативных универсальных действий 

Базовые виды 

коммуникативных УУД 

Общий уровень развития 

общения 

Основные показатели оценивания Инструментарий 

Коммуникация как 

взаимодействие 

-потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- владение 

определенными вербальными 

иневербальными средствами 

общения; 

эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; - 

ориентация на партнера по 

общению. 

понимание возможности различных позиций и точекзрения, 
- ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной; 

предвидение разных возможных мнений других людей; 

- учет разных мнений; 

обоснование и доказательство собственного мнения. 

Методика 
«Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман идр.) 

Коммуникация как 

кооперация 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение не просто высказывать, но и аргументировать 

свое предложение, умение и убеждать, и уступать в 

спорных обстоятельствах; 

- способность сохранять доброжелательноеотношение друг 

к другу в ситуации конфликта интересов; 

- способность брать на себя инициативу ворганизации 

совместного действия; 

- осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь 

по ходу выполнения задания. 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 
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Коммуникация как 
условие 

интериоризации 

 - умение с помощью вопросов выяснять недостаточную 
информацию от партнера по деятельности; 

- рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что - нет. 

Задание 
«Дорога к дому» 

 

Диагностический материал для оценки уровня сформированности УУД обучающихся 

 
Оцениваемые 
учебные действия 

Параметры Набор методик Срок проведения 

1 класс    

ЛичностныеУУД Мотивация учебной деятельности; 

позиция школьника; самооценка; 

тревожность. 

Проективный рисунок «Что мне нравится в 

школе?» (Н.Г.Лусканова) 

Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург, 6 картинок) 

Мотивационная анкета «Что мне нравится в 

школе» (Н.Г.Лусканова) 

Методика «Лесенка» Тест тревожности 

ТЭММЛ 

Октябрь-ноябрь 

РегулятивныеУУД Саморегуляция, самоконтроль; 

перцептивно-моторная организация 

пространства; внимание; зрительно- 

моторная координация; организация 

действий; умение выделять заданный 
звук. 

Методика «Рисование бус» (И.И. Аргинская) 

Методика «Графическийдиктант» Корректурная 

проба 

«Найди и вычеркни» Гештальт-тест Бендер 

Методика «Образец» Методика 
«Первая буква» 

Октябрь-ноябрь 

Познавательные 

УУД 

Уровень умственного развития; 

осведомленность; 

мышление; память. 

«МЭДИС-6-7» Матрицы Равена 

Кратковременная зрительная память 

Кратковременная слуховая память Методика 

«Словесные субтесты (в адаптации Л.И. 

Переслени, Е.М.Мастюковой, Л.Ф.Чупрова) 

Октябрь-ноябрь 
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Коммуникативн ые 
УУД 

Коммуникация       как        кооперация; 
Коммуникация как взаимодействие; 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

Методика «Рукавички» Социометрия «Выбор», 
«Подарок» Наблюдение 

Методика «Сказка» (В. Кореневская) 

Октябрь-ноябрь 

2 класс 

ЛичностныеУУД Мотивация учебной деятельности; 
позиция школьника; самооценка; 

тревожность 

Исследование мотивации учения 
(М.Р.Гинзбург, «Неоконченные предложения») 

Методика «Какой я?» 

Детский вариант шкалы тревожности 

(СМАS) 

Октябрь 

РегулятивныеУУД Зрительный анализ, умение 

планировать,  устанавливать 

закономерность; регулятивное действие 

контроля 

Методика «Продолжи узор» Методика 
«Кодирование» 

Октябрь 

Познавательные 
УУД 

Словесно-логическое мышление, 
воображение 

Методика «Словеные субтесты (в адаптации 
Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. 

Чупрова) Методика «Дорисовывание фигур» 

Октябрь 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как кооперация; 

коммуникация как взаимодействие 

Социометрия «Выбор», «Подарок» Октябрь 

3 класс 

ЛичностныеУУД Мотивация; самооценка; тревожность «Анкета для изучения школьной мотивации (Н. 

Лусканова) 

Методика «Какой я?» Детский вариант шкалы 

тревожности (СМАS) 

Октябрь 

РегулятивныеУУД Уровень сформированности внимания и 

самоконтроля 

Корректурная проба (буквенный вариант); 

Методика «Кодирование» 

Октябрь 

Познавательные 
УУД 

Словесно-логическое мышление; 
умение рассуждать, делать выводы 

Методика «Словесные субтесты (в адаптации 
Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, 

Л.Ф.Чупрова) Методика «Логические задачи» 

Октябрь 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникация как кооперация; 

Коммуникация как взаимодействие 

Социометрический метод Октябрь 

4 класс    
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ЛичностныеУУД Мотивация; самооценка; тревожность Методика    изучения     мотивации     обучения 
школьников при переходе из начальных 

классов в средние (М.Р. Гинзбург) Анкета 

незаконченных предложений 

Изучение самооценки «Опросник «Кто я?» 

(Г.Н. Казанцевой) «Шкала личностной 

тревожности» (А.М.Прихожан) 

Октябрь 

Регулятивные 
УУД 

Уровень сформированности внимания и 
самоконтроля 

Тест Тулуз-Пьерона  

Познавательные 
УУД 

Определение степени овладения 
логическими операциями мышления; 

память 

Диагностические методики на определение 
развития мышления 

Диагностика кратковременной зрительной и 

слуховой памяти. 

Изучение смысловой памяти методом 2-х рядов 

слов. 

Октябрь 

Коммуникативные 
УУД 

Коммуникация как кооперация; 
Коммуникация как взаимодействие 

Социометрический тест «Совместная 
сортировка» (Бурменская) 

Октябрь 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. Метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности у 

них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях также выступают показателями 

формирования метапредметных УУД и находят отражение в портфолио обучающегося. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены изменения в инструментарий - формы и методы оценки: 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), 

а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения своего 
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информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено проведение метапредметных диагностических работ, 

составленных из компетентностных заданий, требующих от учащегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми формами контроля результатов, как: 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учащимся действий и качеств по заданным параметрам), самооценка учащегося по 

принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных проектов, результаты 

разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся. 

 

Критерии и показатели оценки предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся: контрольные, стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды 

работ, диагностические контрольные работы (1 класс без балльного оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся во время 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово- 

познавательных мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

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

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода предполагает выделение базового 

уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана поощрять и стимулировать работу учащихся. 

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 
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долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также 

администрацией МБОУ «ООШ №43» в ходе внутришкольного контроля. 

Оценка предметных результатов осуществляется на основании «Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ «ООШ №43». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии СП 2.4.3648-20 в 1-х классах осуществляется безотметочная система оценки достижения планируемых результатов, а так 

же в 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и курсам внеурочной деятельности в 1 -4 классах. Во 

всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания. В МБОУ «СОШ №6» применяется балльная система оценивания: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ЗПР осуществляется на основании «Положения о 

нормах оценивания по учебным предметам». 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

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; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

- 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. 
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Психолого-педагогический консилиум МБОУ «ООШ №43» на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных учебных предметов, курсов по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися АООП НОО и 

переводе на следующий уровень обучения. 

Решение об успешном освоении учащимися АООП НОО и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом МБОУ «ООШ №43» на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем развития обучающегося; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

Формы представления образовательных результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 
- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и 

результаты их анализа; 

- портфолио обучающихся; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений учащихся. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учетом общих федеральных требований к реализации ООП, сформулированных в 

Стандарте: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую эффективное 

использование системы оценки. 

В соответствии с приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 3 №544н, приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля; объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов оценивания, в том числе: 

- журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

- портфолио обучающихся; 
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- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, 
планшеты и др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному общему образованию; учѐт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и 

планом внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию, формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с законом «Об образовании в РФ», обучающиеся, 
родители (законные представители), педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении начального общего образования (класса, группы, 
отдельных обучающихся). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся с ЗПР 

К индивидуальным образовательным достижениям обучающихся с ЗПР относятся: 
- предметные и метапредметные результаты освоения АООП НОО, необходимые для продолжения образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

- достижения обучающихся в познавательной, творческой, социально- коммуникативной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 6» используется технология портфолио. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с   учетом типологических и   индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможетобеспечить 

объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

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

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

учащихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальном 

уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне 

начального обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое (ПМПК) 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач иобеспечивающими формирование 
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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. 

Значимыми для обучающихся с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальныхусловий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его 
социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнения членов психолого-педагогического консилиума (экспертов). В 

данную группу входят все участники образовательного процесса (кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком). Состав 

экспертной группы определяется ежегодно на психолого-педагогическом консилиуме и включает педагогических работников и специалистов 

(учителей, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога). Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-педагогический консилиум (ППк). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей). Так как основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальныхусловий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценивание личностных результатов происходит 2раза в год (в начале и в конце учебного года) по следующим критериям. 
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Таблица «Динамика развития социальной (жизненной) компетенции учащегося с ЗПР» 

Социальная 

(жизненная) 

компетенция 

Критерии оценивания 1 2 3 4 

н к н к н к н к 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

1. Расширение представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

        

2. Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

        

3. Адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умение брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

        

4. Расширение представлений об устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

        

5. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

        

6. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. 

        

7. Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

        

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

1. Расширение знаний правил коммуникации.         

2. Расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 
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 3. Умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

        

4.Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

        

5.Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

        

6. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.         

7. Освоение культурных форм выражения своих чувств.         
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Способность к 

осмыслению  и 

дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно- 

временной 

организации 

1. Расширение     и     обогащение     опыта     реального     взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширение адекватных представлений об опасности и 

безопасности. 

2. Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

3. Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

4. Расширение        представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребенка. 

5. Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

6. Умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе. 

7. Умение    устанавливать взаимосвязь общественного порядкаи 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

8. Развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы. 

9. Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

10. Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

11. Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

12. Способности взаимодействовать с другими людьми, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

1.Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

        

2. Освоение необходимых социальных ритуалов, умение адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умение вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

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

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

        

3. Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

        

4. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

        

5. Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

        

6. Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

        

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 
0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

Результаты оценки заносятся в карту индивидуального развития обучающегося, что позволяет представить полную картину динамики 

целостного развития и отследить наличие/отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, в том числе внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Рабочие программы учебных предметов 

Предмет Класс 

Русский язык 1-4 

Литературное чтение 1-4 

Иностранный язык (английский) 2-4 

Математика 1-4 

Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

Музыка 1-4 

Изобразительное искусство  1-4 

Труд 1-4 



47 

 

 

Физическая культура 1-4 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения программы внеурочной деятельности; 

2) содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Название рабочей программы Срок освоение 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный информатик» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лего-лэнд» 2 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Говори правильно» 2 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Згакомьтесь, оригами» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Золотые ручки» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокал» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский язык» 5 

 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть дополнен по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Рабочие программы коррекционных курсов 
Программа курсов коррекционно-развивающей области Класс 

Коррекционно - развивающие логопедические занятия 1-4 

Коррекционно – развивающие психокоррекционные занятия 1-4 

Коррекционный курс «Ритмика» 1-4 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются структурным элементом адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ №43» Рабочие программы учебных предметов, коррекционных 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, представлены на сайте МБОУ «ООШ №43» 

 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

(далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно  воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД как системы 

действий учащихся, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений при получении начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности. 

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов. 

3. Уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 

5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий;

 описание   преемственности   программы   формирования   универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию.

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ в системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 



 

 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 
каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия ивнимания 
к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учетом позиций всех участников;

 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач;

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;

 внутренней позиции к самостоятельности и активности;

 развития эстетических чувств;

 развитие умения учиться на основе:

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;

 формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 
оптимизма;

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 49
 



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

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

«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;

 самоопределения   и самопознания   на   основе   сравнения   образа «Я»   с   героями литературных произведений посредством 

эмоционально  действенной идентификации;

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны, и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

 нравственно  этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;

 эмоционально  личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 
позиций, взглядов и мнений;

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 
числе используя аудиовизуальные средства;

 умения устанавливать логическую причинно  следственную последовательность событий и действий героев произведения;

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлены на формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а
через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культур5а0м  и  языкам  народов  России; овладение культурой  межнационального 
общения; 



 

 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 
речевом этикете;

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 
с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний.

«Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему   речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

 развитию письменной речи;

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» При получении НОО этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково  символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного де5й1ствия. 
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Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения;

 развитие морально  этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил здоровогообраза 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов и создания моделей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно  следственных связей в окружающем 

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

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 
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Личностные УУД: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно- исторического наследия России;

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России;

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность,честность, 
осторожность, трудолюбие и милосердие;

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 
пользы;

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, 
другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.

Метапредметные УУД: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Регулятивные УУД:

 самостоятельно   формулировать   цели урока   после   предварительного   обсуждения;   совместно   с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему);

 совместно с учителем составлять план решения задачи; работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 
Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг;

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов;

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явленийи событий;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики учащимися в школе: 
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 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками различных религиозных культур;

 знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, 
героев и святых людей России;

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;

 усвоение нравственных норм и правил поведения;

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 
ответственность, совесть и долг;

 формирование потребности в нравственном совершенствовании.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно  следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 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 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлятьвыраженные 

в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
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 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в 
генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане;

 рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей:

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция 

и оценка;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; развитие планирующей и 
регулирующей функций речи;

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

 формирование ИКТ- компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

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

общего результата).

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся начальной школы получает знания не в готовом виде,а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований 

и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использование учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся свою картину мира;

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно- 
деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;

 эффективного использования средств ИКТ.

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий у учащихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

 поиск информации;

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

 создание простых гипермедиа сообщений;

 построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебныхдействий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями;

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

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

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и 

способов деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования УУД;

 обеспечение преемственности образовательного процесса.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика";

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей (законных представителей);

 способность к оценке своей учебной деятельности;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных

ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

 овладение доступными видами искусства.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку   педагогических работников, других обучающихся, родителей (законных 

представителей) и других людей;

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;

 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 и схемы, для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

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

 устанавливать аналогии;

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
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 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся:

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

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

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 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;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач;

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как наэффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

УУД Типы заданий 

Личностные Задания на нравственно-этическое оценивание 

Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления нового и ранее изученного, 

практического 

Познавательные Задания на преобразование тестовой информации 

Работа с определениями, составленными в виде таблиц, схем 

Система работы со словарем 

Преобразование информации при комментированном чтении 

Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, сериацию, анализ, установление 

аналогий) на предметном материале 

Создание и применение моделей при решении задач 

Формирование собственного определения понятия и его сопоставление с авторским 

Задания на смысловое чтение 

Регулятивные Задания на выстраивание стратегии поиска решений 

Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию в ситуации, на прогнозирование, целеполагание, 

оценку, коррекцию 

Задания на самоконтроль 

Коммуникативные Задания на развитие речи 

Участие в проектах 

Групповая работа, например, по составлению кроссворда и др. 

Структура задачи 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 
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быть: 

Требования к задачам 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны 

 

 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; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Информационно-коммуникационные технологии —   инструментарий универсальных учебных действий.   Формирование ИКТ- 

компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно- коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 

компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;

 основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

 поиск информации;

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

 создание простых гипермедиа сообщений;

 построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями;

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;

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

форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно - деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание 

новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 
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фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно - научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ -поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

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

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ -компетентности учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ -компетентности было непосредственносвязано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения;

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. При этом 

специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- 

компетентности. Поэтому естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует учащимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 
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Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» формируют аналогичные ИКТ- 

компетентности учащихся, что и предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», отражая социокультурный контекст. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

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

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 



67 

 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа сообщения. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к сообщению о каком-либо 

памятнике религиозных культур. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале памятников религиозных культур, в том числе в контролируемом Интернете. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост 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 её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения каждого уровня;

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы АООП НОО МБОУ «ООШ №43» (далее – программа) направлена на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Целью программы является создание системы комплексного психолого-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 и психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на  всем протяжении обучения с учетом личностных 

изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
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5. 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. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого- 

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной деятельности АООП НОО МБОУ «ООШ №43» позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 

действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося. Взаимодействие педагогов 

общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося. Одним из механизмов реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения - сентябрь; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) - 

в течение года; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так 
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и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ЗПР;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для освоения ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает: 

 осуществление психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с ЗПР с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;

 определение уровня познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 
возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося;

 мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО;

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
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 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 учебе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению;

 выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных программ/ методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательной деятельности, направленноена 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированныхпсихолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления образовательной деятельности учащихся с

ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленныена 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами МБОУ 

«ООШ №43» (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом дополнительного образования). Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 
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взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «ООШ №43», представителей администрации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «ООШ №43» осуществляются медицинским работником на 

регулярной основе и помимо общих направлений работы со всеми учащимися, иметь определенную специфику в сопровождении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «ООШ №43» осуществляют заместитель директора по ВР, 

классный руководитель, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования. Деятельность 

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся, комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ЗПР, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать социальную помощь и 

поддержку учащимся, и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основными формами работы являются: урок; беседы (с учащимися, родителями (законными 

представителями), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений, индивидуальные консультации и т.п. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и осуществлении развивающих 

программ в соответствии с заключением и рекомендациями территориальной ПМПК; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с 

обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Учитель-логопед проводит занятия по коррекции и развитию устной и письменной речи обучающихся с ЗПР. Работа может быть 

организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности учителя-логопеда состоят в проведении диагностики 

речевого развития, диагностики устной и письменной речи, развитии и коррекции устной речи, коррекции звукопроизношения, преодоления 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфографии); совершенствования навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с 

заключением и рекомендациями территориальной ПМПК. Помимо работы с обучающимися учитель-логопед проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Учитель-дефектолог проводит занятия направленные на развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 
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обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекцию отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально – личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

обеспечение успешности адаптации ребенка с ЗПР в процессе коррекционно- развивающих занятий. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в школе включает в себя разделы: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизациисубъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный раздел 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информациио сути проблемы и путях 

ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико - консультативный раздел 

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудностимогут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

– сбор сведений об учащихся у педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

– Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
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– Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

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

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

– Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

– Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, 

уровня развития речи. 

– Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития учащихся. 

– Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

– Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающихся с ЗПР. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

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

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной деятельности 

Изучение ребенка Содержание и направления работы Ответственные. Мероприятия 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей (законных представителей), как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

Беседы с ребенком, с родителями 

(законными представителями). 
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Социально- 
педагогическое 

Семья   ребенка.   Состав   семьи.   Условия   воспитания.   Умение   учиться. 
Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально- волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение         семьи         ребенка. 
(учитель). Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ, тетрадей 

учащегося. Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающий раздел 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией 

МБОУ «ООШ №43» родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

(законными представителями) и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении учащегося; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающихся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся с ЗПР, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 
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– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью учащихся; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов учащегося; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей– предметников и 

родителей (законных представителей), вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

– отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

– перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого - педагогический консилиум. Психолого-педагогический 

консилиум анализирует динамику коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности образовательной деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности учащихся, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы: на каждом этапе обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

определяется уровнем двигательного, познавательного и речевого развития учащихся с задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое 

воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, двигательно- кинестетических 

методов. Методы и приемы организации образовательной деятельности предполагают сочетание теоретического, теоретико-практического и 

практического усвоения учебного материала. 
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Корректировка применения специальных технических средств: несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование в полном объеме не предназначено для учащихся, имеющих двигательные нарушения. Поэтому наиболее приемлемым способом 

использования компьютера является применение программы Microsoft Power Point. Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power 

Point, является возможность варьировать объем материала, используемые методические приемы в зависимости от целей урока, уровня 

подготовленности учащегося, его возрастных особенностей. В случае необходимости корректировка связана с заменой текста, рисунка, 

диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов. 

Описание специальных условий обучения обучающихся с ЗПР, использование адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе созданы условия, гарантирующие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися; 

– адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ЗПР совместно со всеми участниками образовательной 

деятельности, включая и работников школы и родителей (законных представителей); 

– индивидуализации образовательной деятельности в отношении обучающихся с ЗПР; 

– целенаправленного развития способности обучающихся с ЗПР к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

– выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

– включения обучающихся с ЗПР в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

– включения обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку 

основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды; 

– использования в образовательной деятельности современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, 

адекватных особым образовательным потребностям детей с ЗПР; 

– взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного использования накопленного педагогического 

опыта обучения обучающихся с ЗПР и созданных для этого ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое представление об особенностях психофизического развития 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательной деятельности таких учащихся. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в МБОУ «ООШ №43» предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Это могут быть формы обучения в обычном классе или с 

использованием таких форм обучения как обучение на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования в образовательной 

организации. В МБОУ «ООШ №43» утверждены следующие локальные акты: Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ 

«ООШ №43», Положение об инклюзивном образовании в «ООШ №43»» . 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной деятельности; учет индивидуальныхособенностей 

учащегося); 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; 

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья учащегося; 

– комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

– участие всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

учащимися в воспитательных, культурно-развлекательных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога – психолога, 

учителей. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ 

«СОШ № 6» осуществляется педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации, в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ «ООШ №43». Обеспечен доступ в здание образовательной организации 

маломобильных групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении имеется: медицинский кабинет, спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая, библиотека, учебные кабинеты, сенсорная комната, компьютеры и мультимедиапроекторы, учебно- 

методические комплекты по каждому предмету, дидактические материалы. Помещение службы психолого-педагогического сопровождения 

оборудовано по федеральной программе «Доступная среда». Оборудование предназначено для коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы, является создание информационной образовательной среды. С этой целью в МБОУ 

«ООШ №43» имеются рабочие места с доступом к сети интернет. Для учащихся, родителей (законных представителей), педагогов имеется 

бесплатный доступ к электронным библиотекам для пользования художественной, учебной и методической литературой. Педагоги 

используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- 

и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков. Педагоги используют методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения 

уроков. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во взаимодействии разных педагогов и специалистов (педагог- 

психолог, медицинский работник, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. Координацию работы по сопровождению осуществляет созданный на базе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, психолого-педагогический консилиум (ППк), состоящий из специалистов, непосредственно работающих с 

ребенком (учитель, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования). 

Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного документа «Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБОУ «ООШ №43». 

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации учащихся посредством 

психолого- педагогического сопровождения. 
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Задачами ППк являются: 

– выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

учащихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

– разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

– консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

учащихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

– комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении   ему специализированной   квалифицированной 
помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Организовано межведомственное взаимодействие «ООШ №43» 

– с управлением социальной защиты населения по Куйбышевскому району г. Новокузнецка (по вопросам организации бесплатного 

питания учащихся); 

– с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции Куйбышевского района Управления МВД России по городу 

Новокузнецку (по профилактике правонарушений и повышения правовой грамотности); 

– с МБУ «Комбинат питания» (по организации питания); 

– с ТПМПК Новокузнецкого городского округа; 

– с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описание их согласованных действия (план обследования обучающихся с ЗПР, 

особые образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие программы, учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях, 

педагогических советах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья сопределением 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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– программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

– реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом или психическом развитии; 

– возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

– реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся по выявлению детей с трудностями в адаптации, ЗПР; 

– создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– сформированность у обучающихся с ЗПР положительной мотивации к обучению; 

– увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в процесс обучения ребенка, выработка 

совместной политики общения и социального включения учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения   детей   с   ограниченными 

возможностями (методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, стажировки, мастер-классы и т.д.) 
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4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ «ООШ №43» (далее – Программа воспитания) разработана на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы начального 

общего образования. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №6»;

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ «СОШ №6», в том числе Совета обучающихся, Управляющего 

совета, и утверждена педагогическим советом школы;

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания;

 предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей;

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ №6» внесены изменения в содержательный и организационный разделы программы 

воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1. Целевой раздел 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «ООШ №43» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «ООШ №43» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «ООШ №43»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
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 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «ООШ №43» 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний;

 достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам 

России; исторического просвещения, формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
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5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – 

развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП НОО установлены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России, ее территории, расположении;

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам;

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины – России, Российского 

государства;

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение;

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях;

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности;

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека;

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших;



 

 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки;

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий;

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде;

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе;

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом;

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста.

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление;

 проявляющий интерес к разным профессиям;

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду;

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке;

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании;

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания.

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ ««ООШ №43»». Уклад задает порядок жизни школы и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про8ц6есса. Уклад  МБОУ «ООШ №43» удерживает 
ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ «ООШ №43» и его репутацию в окружающем 
образовательном пространстве, 



 

 

социуме. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «ООШ №43» в соответствии с ФГОС НОО по разделению функционала, связанного 

с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 педагог-логопед; 

 педагоги дополнительного образования. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники КДН, участковый, специалисты 

городского краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «ООШ №43» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые 
акты:  

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 

 Положение о ППк; 

 Положение об организации дополнительного образования; 98

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
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 Положение об ученическом самоуправлении;

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;

 Положение о школьном спортивном клубе «Золото, серебро, бронза»;

 Положение о школьном музее;

 Положение о школьном театре.

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

На уровне НОО обучаются учащиеся с ОВЗ. Это дети с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Для данной категории обучающихся в МБОУ «ООШ №43» созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

 личностно ориентированный   подход   в   организации   всех   видов   деятельности   обучающихся   с   особыми   образовательными
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «ООШ №43» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с 

локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ «ООШ №43» 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров классов в последовательности, которую 

устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных 

обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МБОУ «ООШ №43» 

 объявление благодарности;
 награждение грамотой;

 вручение сертификатов и дипломов;

 занесение фотографии активиста на доску почета;

 награждение ценным подарком.
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Кроме этого, в МБОУ «ООШ №43» практикуется благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов). Она 

заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ «СОШ №6» осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения размещается на стенде в холлах 

главного здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, 

акции, деятельность должны соответствовать укладу МБОУ «СОШ №6», цели, задачам, традициям воспитания, быть согласованными с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующими санитарными правилами. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших   целей 
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формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает реализацию  особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная 

грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и 

культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 



 

 

Введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов 

в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего образования составляет − 1680 часов (включая 

коррекционно-развивающее направление). 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 



 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - - 2 2 2 6 

 
      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 



 

 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся в МБОУ «ООШ №43» проводится в форме: выставления годовой отметки учащемуся по 

итогам учебного года как среднее арифметическое результатов четвертных отметок во 2 – 4-х классах с применением правила математического 

округления. 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования, специальные условия проведения текущей и 

промежуточной аттестации учащихся с ЗПР установлены в локальном нормативном акте МБОУ «ООШ № 43» ― «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 43». 

2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №43» и является организационным механизмом ее 

реализации (далее – план). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ №43» планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Кузбасса.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно–урочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43».  

План внеурочной деятельности для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) (до завершения получения ребенком основного общего образования), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий в МБОУ «ООШ №43».  

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и 3 организационной спецификой своей основной образовательной программы: клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и 

естественнонаучные практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен).   

              Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43» за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность.  

Задачи:  

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие уважения к старшим, окружающим.  

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя».  



 

 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта.  

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.  

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 • участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Направления внеурочной деятельности включены в план внеурочной деятельности МБОУ «ООШ №43»  

Время, отведённое на внеурочную деятельность не должно превышать 10 часов в неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе МБОУ «ООШ №43» в учебных аудиториях, компьютерном классе, в спортивном зале, на школьном стадионе, в читальном зале, 

актовом зале, хореографическом зале, сенсорной комнате, кабинете технологи, школьном дендрарии.  

Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. Рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не мене 45 

минут между началом внеурочных занятий и окончанием последнего урока по расписанию. 

 

Характеристика условий реализации программы начального  

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43» включают:  

 общесистемные требования;  

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению;  

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. Характеристика условий реализации общесистемных 

требований Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего образования является создание в МБОУ 

«ООШ №43» комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся;  



 

 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. В 

целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МБОУ «ООШ №43» для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность;  

 достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся;  

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся МБОУ «ООШ №43», родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде организации. Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной 

информационной системы «Электронный журнал» также имеется свободный доступ к официальному сайту образовательной организации в сети 

Интернет http://school43-8.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-61 

На сайте имеется доступ к:  

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

http://school43-8.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-61


 

 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся (ссылка на официальный ресурс получения результатов);  

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения;  

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся.  

Реализация ООП НОО МБОУ «ООШ №43» с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ №43» располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы основного общего образования в соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажное здание с огражденной территорией, находящееся по адресу: 654063, 

Новокузнецк, улица Жасминная , дом 8.  

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования в МБОУ «ООШ №43» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

 гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания;  

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников;  

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;  

3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

     Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы комплектами лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «ООШ №43» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренную основной образовательной программой.  

Материальная и техническая база соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  



 

 

Здание МБОУ «ООШ №43» построено и введено в эксплуатацию в 1963 году. Здание типовое, трехэтажное. Состояние помещений, фасада, 

кровли удовлетворительное.  

Водоснабжение (холодное) централизованное, канализация автономная. Порядок размещения помещений соответствует типовому проекту.  

Система видеонаблюдения - 10 камер, обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических 

элементов территории, архивирование и хранение данных в течение 70 дней. Все камеры имеют высокое разрешение и чувствительность, работают 

в режиме «день/ночь».  

Здание регулярно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации 

здания не установлено.  

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и работающих в МБОУ «ООШ№43», 

проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН.  

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. 

МБОУ «ООШ №43» оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка 

тревожной сигнализации с выводом на ПЦО. 

 

 
Показатель Расшифровка показателя Показатели 

Материальные современные условия 

Наличие всех(обязательных) 

современных условий 

пожарной безопасности 

Определяется в соответствии со следующим перечнем: + 

- оборудованы аварийные выходы; + 

- необходимое количество средств + 

пожаротушения;  

- подъездные пути к зданию; + 

-электропроводка в соответствии требованиям  

безопасности; + 

- действующая пожарная сигнализация; 

- автоматическая система оповещения людей 

 

+ 

при пожаре;  

Наличие всех(обязательных) 

современных условий 

антитеррористической 

безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем:  

- наличие сторожа или охранника; + 

- наличие кнопки   экстренного вызова + 

полиции;  

- наличие ограждения территории по + 

периметру (частичное);  

- наличие системы видеонаблюдения; + 



 

 

- наличие средств связи с определителем  

номера; + 

- все руководящие работники и специалисты обучены в 

области ГО и ЧС (отсутствие 

 
+ 

нуждающихся)  

Наличие всех 

(обязательных) 
современных условий 

дорожной безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие схемы безопасных путей пешеходного 

движения в районе МБОУ 
«ООШ№43» 

 

 

+ 

Наличие всех (обязательных) 

современных условий санитарно 

гигиенических 

безопасности 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие температурного режима в соответствии с СанПиН 
 

Соответствует 

наличие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН; 

канализация соответствует СанПиН. 

Имеется 
 

 

Соответствует 

  

Организация образовательной деятельности в МБОУ «ООШ №43» осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными требованиями техники безопасности и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Проводится обновление мебели, пополнение оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Для занятия физической культурой используются спортивный зал и спортивная площадка. 

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: учительский стол, 14-15 двуместных парт со стульями, центральная рабочая 

доска с подсветкой, стенды для информации к уроку, шкафы для хранения методического и дидактического материала. Имеется мобильный класс. В 

спортивном зале имеются спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для реализации разделов рабочей учебной программы по 

физической культуре и программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Кабинеты иностранного языка, музыки, изобразительного искусства, технологии, информатики, робототехники, конференц-зал оборудованы 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающиеся МБОУ «ООШ №43» пользуются школьной библиотекой, в которой оборудован читальный зал, имеются компьютер. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ОООМБОУ «ООШ №43» 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 



 

 

1. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по  

предметам учебного плана 

/имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, презентации по предметам учебного  

плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно 

- коммуникационные средства для реализации учебного 

плана 

/имеется 
 

имеется/ необходимо 

пополнение 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование для реализации 

учебного плана 

/имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) соответствующая СанПиН /имеется 

2. Компоненты оснащения  

методического кабинета 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные нормативные акты 

/имеется 

2.2. Документация ОО /имеется 

 2.3. Комплекты диагностических материалов для реализации 

ООП 

Необходимо пополнение 

Организация питания обучающихся МБОУ «ООШ №43» осуществляется работниками столовой. Школьная столовая имеет обеденный зал на 

60 посадочных мест. Пищеблок оснащен современным оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет МБУЗ «ЦГБ». Медицинский кабинет МБОУ «ООШ№43» имеет лицензию. Медицинский 

кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Медицинские работники, администрация и педагогические работники несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и качества питания 

обучающихся. 

 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации ООП ООО МБОУ «ООШ №43» обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- образовательной среде. 



 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ №43» обеспечивает: 

 

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой  образовательной среды; 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения   образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг  здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений МБОУ «ООШ       №43» (обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность работников МБОУ «ООШ №43» в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43» 

включает в себя оснащение информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, сервера и 

официального сайта МБОУ «ООШ №43», внутренней (локальной) сети, внешней сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы начального общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

МБОУ «ООШ №43» предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, необходимого для освоения программы начального 



 

 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого 

для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (курсам), входящим как в 

обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Библиотека МБОУ «ООШ №43» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального и основного общего 

образования. 

 

 
Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «ООШ №43», обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «ООШ №43» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистом – педагогом- психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43» обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 

 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений в МБОУ «ООШ №43» реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке в МБОУ «ООШ №43» с указанием форм проведения, сроков прописаны в плане 

работы педагога-психолога на учебный год. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ «ООШ №43» укомплектовано кадрами, имеющими 



 

 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу начального и основного общего образования. 

Укомплектованность МБОУ «ООШ №43» педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного 

штатного расписания. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «ООШ №43», участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников МБОУ «ООШ 

№43», с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «ООШ №43», участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников МБОУ «ООШ №43» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится 

 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется в соответствии с 



 

 

региональными документами. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей ООП НОО МБОУ «ООШ №43» и 

создании условий для ее разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании 

(профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и 

сведений повышения квалификации*.  

Список сотрудников МБОУ «ООШ №43» является приложением к ООП, актуализируется на начало каждого учебного года и размещается на 

официальном сайте МБОУ «ООШ №43»- http://school43-8.ucoz.ru 

*Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. Такая доля составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются школьными профессиональными 

предметными методическими объединениями (ШПМО) МБОУ «ООШ №43». 

 Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития). 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

http://school43-8.ucoz.ru/


 

 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ №43» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «ООШ №43». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного МБОУ «ООШ №43» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание услуг начального общего 

образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг 

муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников МБОУ «ООШ №43», участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 



 

 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

МБОУ «ООШ №43» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания, 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ №43» (заработная плата с 

начислениями,прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ООШ №43» осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти РТ, количеством 

обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим Положение об оплате труда работников МБОУ 

«ООШ №43» 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ «ООШ №43». 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение педагогического совета, профсоюзной организации МБОУ 

«ООШ №43». 
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