


   Пункт 2.5 «Программа коррекционной работы» дополнить под пунктом
2.5.1 «Планируемые результаты коррекционной работы» ООП НОО

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с  помощью
промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ:

— повышение уровня общего развития обучающихся;
— восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
— формирование недостаточно освоенных учебных умений

и навыков;

— коррекция отклонений в развитии познавательной сферы
и речи;  -направленная  подготовка к  восприятию нового
учебного материала.

— 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 обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;

— сравнительная характеристика данных медико-
психологической и педагогической диагностики учащихся
с ОВЗ на разных этапах обучения;

— количество  специалистов,  привлекаемых  к
индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; —
другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов                    
      Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с      помощью  
промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.

Результаты тестирования фиксируются в журнале.
Критерии оценки:
1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:



□ отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционноразвивающих программ;

□ перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно- воспитательного процесса, включающей активизацию 
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.                           
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

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.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения  должны знать  основы
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.

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.

1. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- оборудование      помещений:      логопедический      кабинет,       кабинет      психолога.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
могут        .рассматриваться:
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования

для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий);

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
- другие соответствующие показатели



Приложение 1              
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку  ученика
                     ,  2 класс

1. Общая характеристика трудности

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы.

Причины трудности:
□ непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части

слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;

□ расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки,
ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова;

□ неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое
проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки
орфограммы.      Выполнение     дополнительных     упражнений     из
учебника ____________________________, рабочей      или        коррекционной
тетради

                                              на отработку действия по осознанному разбору слова
по составу.   Из   рабочей   и   коррекционной   тетрадей   предлагаются
задания                                 на дифференциацию различных орфограмм, на выбор
способа проверки  слова,  на  сравнение  способа  проверки  пары  слов  с
орфограммами в разных частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником                                          ,
успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении
упражнений, направленных на ликвидацию  данной  трудности);  во  время
дифференцированной работы участие в группе учащихся  с  аналогичной
проблемой ___________________________________________.

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с
объяснениями сути проблемы,  ее причин и путей преодоления.  Объяснение
принципа помощи при выполнении домашних заданий                     .



Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы.

                        Причины трудности:
□ непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой

части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;

□ расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие
части слова;

□ неумение разбирать слово по составу.

3. План мероприятий

3.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое
проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки
орфограммы.      Выполнение     дополнительных     упражнений     из
учебника

                                                        ,        рабочей        или        коррекционной        тетради
                                              на отработку действия по осознанному разбору слова
по составу.   Из   рабочей   и   коррекционной   тетрадей   предлагаются
задания
                                  на дифференциацию различных орфограмм, на выбор
способа проверки  слова,  на  сравнение  способа  проверки  пары  слов  с
орфограммами в разных частях слова.

3.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником                                          , успешно
усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений,
направленных на ликвидацию  данной  трудности);  во  время
дифференцированной работы участие в группе учащихся  с  аналогичной
проблемой________________________________.

3.3. Индивидуальные консультации для родителей с
объяснениями сути проблемы,  ее причин и путей преодоления.  Объяснение
принципа помощи при выполнении домашних заданий                     .

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике
ученика____________________________.

3 класс 1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).

Причины трудности:
□ неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение;
□ неспособность представить отношение с помощью модели;
□ подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»);

□ неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько 
раз…»);

□ неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на 
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).



2. План мероприятий.

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 
отношения

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше».

□ составление предметной модели заданного отношения (с помощью 
рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.

□ установление соответствия между отношением и его представлением на
математической модели.

□ сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.

□ формулирование математического отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 
ситуации, текста, содержащего математическое отношение 
больше/меньше», «выше/ниже».

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 
решения простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи,
выделение математического отношения и представление его на модели, выбор 
арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе
в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

2.4. Составление алгоритма решения составной
задачи

                                                      ,     содержащей      отношение      («больше/меньше      
на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).

2.5. Включение ученика                                                                       в парную
работу с

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 
изученных математических отношений, участие в оценке результатов установления 
отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной 
работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики
(на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами                                                                        

2.8. Индивидуальная работа . Комментирование хода выполнения 
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 
«больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».





Приложение 2

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей ученика 
                                                                                                  класс

1. Общая характеристика трудности.

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.

2. План мероприятий.

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на
перемене,  в  ГПД,  во  время  внеурочных занятий).  Игры с  правилами.  Обсуждение  правил
игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем),
а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2. 4.Работа  в  паре  с  «сильным» («слабым»)  учеником,  работа  в  группе детей  со
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по                                            (указать
предмет) в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении
предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма
синтаксического разбора   предложения).   Занятия   со   специалистами                                                                  
(логопед, психолог и др.).

Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7.Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений.



Приложение 3

Программа индивидуальной помощи ученику ____ класс с трудностями межличностного
взаимодействия

1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития. 

2. План мероприятий.

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество,
где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного
на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.

2.2. Работа в паре с     , позволяющая учиться друг у друга, обратиться  к
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:

□ «Повтори задание по частям своему соседу»,
□ «Поправь друга»,
□ «Внимательно слушай другого»,
□ «Будьте уважительны со всеми»,
□ «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.
□ Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
□ Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».

2.3. Организация совместной деятельности в ходе ______________(работа над
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем,
в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр,  позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.)



Приложение 4

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика                           класс

1. Характеристика индивидуальных особенностей
                                                                                                                                                

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и     
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.

2. План мероприятий.

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям:____________ задания адекватного
уровня  сложности,  работа  в  «зоне  ближайшего  развития»,  включение  в работу с
дополнительными источниками знания (информации).

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный
мир»,«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази»,
«Расширяем свои знания»,«Из истории языка»).

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли
в парной и групповой работе,                                               : оказание помощи
одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных
доказательств (к доказательствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению
(общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общекультурное) по                                         (указать курс).

2.5. Индивидуальная  работа:  коллективные  игры,  парная  работа,
разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия,
индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя.

2.6. Индивидуальные консультации для родителей                                      .



Приложение 5

План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическая     работа  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответстве нные

Медицинская диагностика

Определить состояние
физического и

психического здоровья детей.

Выявление состояния
физического и

психического здоровья
детей.

Изучение истории развития
ребенка, беседа с

родителями, наблюдение
классного руководителя,

анализ работ
обучающихся

сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский

работник

Психолого-педагогическая диагностика



Первичная диагностика
для выявления группы

«риска»

Создание банка     данных
обучающихся,

нуждающихся в
специализированной

помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
психологическое

обследование;
анкетирование

родителей, беседы с
педагогами

сентябрь

Классный
руководитель

Педагог психоло

Углубленная диагностика
детей с     ЗПР

Получение объективных
сведений об

обучающемся на
основании

диагностической
информации

специалистов разного
профиля,

создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностирование.
Заполнение

диагностических
документов специалистами

сентябрь Педагог психоло

Проанализировать причины
возникновения трудностей в

обучении.
Выявить резервные

возможности

Индивидуальная
коррекционная

программа,
соответствующая

выявленному уровню
развития

обучающегося

Разработка коррекционной
программы

До 10.10 Педагог психоло

Социально – педагогическая диагностика

Определить уровень
организованности

ребенка,особенности
эмоционально-волевой

и личностной сферы; уровень
знаний по предметам

Получение объективной
информации об

организованности
ребенка, умении учиться,
особенности личности,

уровню      знаний по
предметам. Выявление
нарушений в поведении

(гиперактивность,
замкнутость,

обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во время

занятий,беседа с
родителями, посещение

семьи.
Составление

характеристики.

Сентябрь
октябрь

Классный
руководитель

Педагог психоло
Социальный

педагог

Коррекционно-развивающая     работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и



коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.



Задачи

(направления)

деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы

деятельности,

мероприятия.

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
ЗПР.
Разработать план 
работы с родителями по

формированию 
толерантных отношений

между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений
школьника.

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР
Учителя предметник 
и,классный 
руководитель, 
социальный педагог

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп
для

коррекционной 
работы.

2.Составление

В течение  
уч.года

Педагог психолог

расписания занятий.

Проведение
коррекционных
занятий.

Отслеживание

динамики развития 

ребенка

Лечебно – профилактическая работа



Создание условий для 
сохранения и укрепления

здоровья 
обучающихся ОВЗ

Разработка рекомендаций 
для          .
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с

детьми с ЗПР. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 
Организация  и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и
формирование навыков 
здорового и  безопасного 
образа  жизни. Реализация 
профилактических 
образовательных
программ

В течение 
года

Заместитель 
директора по
УВР
Классный руководитель 
Педагог психолог

Медицинский 
работник

Консультативная     работа      

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся

Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы

деятельности,

мероприятия.

Сроки Ответственные

Консультирование
педагогических работников
по вопросам  инклюзивного

образования

Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. 
материалы.
Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками
школы

Индивидуальные,
групповые,

тематические
консультации

По
отдельному

плану-
графику

Педагог психолог
Социальный

педагог
Заместитель

директора по УВР

–

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, По
отдельному

плану-
графику

Педагог
психолог

Социальный
педагог

обучающихся по приёмы, групповые, –

выявленных проблемам, упражнения и др. тематические

оказание превентивной материалы. консультации

помощи. 2.Разработка плана

консультативной
работы с ребенком



Информационно     –     просветительская     работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи (направления) 

деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.

Сроки Ответственные

Информирование родителей
(законных

представителей) по
медицинским, социальным,

правовым и другим вопросам

Организация
работы

семинаров,
тренингов… по

вопросам
инклюзивного
образования

Информационны е
мероприятия

По
отдельному

плану-
графику

Педагог
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

–

УВР

другие

организации
Психологопедагогическо е   

просвещение  педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и

воспитания данной  категории
детей

Организация
методических

мероприятий по
вопросам

инклюзивного
образования

Информационны е
мероприятия

По
отдельному

плану-
графику

Педагог
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

–

УВР

другие

организации

Работа с родителями обучающихся

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка.

Дата
Содержание работы с родителями обучающегося

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений
Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка
общих путей решения проблемы .

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей.
2 четверть Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с

результатами повторного мониторинга.

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских

отношений.
3 четверть

Февраль (ежегодно) 
Март.
(ежегодно)

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его психологической
неготовности к обучению, поиск путей решения проблемы.

Родительское кафе

Родители 1-2 классов. Тема «Как выбрать кружок ребёнку?»

Родители 4 классов. Тема «Трудности при переходе в основную школу».



4 четверть

Апрель 

(ежегодно)

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга. Выявление
положительной тенденции в проделанной работе.

Приложени е 6.

Условия успешного осуществления коррекционно- развивающей работы

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к  достижению  положительного результата может быть только
путем  «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою
успешность.Это возможно только в том случае, если уровень    сложности
предлагаемых учителем       заданий         соответствует уровню подготовленности
ребенка.Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в
процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего
необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы.

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами
доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее  добьется успеха,  если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность в обращенных к нему  словах учителя, в его действиях. Педагогу  не стоит
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать
внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности
(особенно  это  относится  к  отрицательной  оценке).  Детям  младшего  школьного  возраста
свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо,
а над чем нужно еще поработать. 

4.  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется его
индивидуальными возможностями.  Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он
постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами
достигается,  как  правило,  обратный  эффект  –  либо  ребенок  начинает  работать  еще
медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка
появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной
является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных



этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.Отказ
от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество  обучения».
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как
они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь
— от знания причины ошибки к ее устранению.

5. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами,
учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что
он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

6. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии
ученика, выявленные в процессе диагностики.

7. Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных
занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся.  Задания  должны быть  разнообразными,  занимательными,  интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности
и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы
являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно
действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и
т. п.

8. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться
систематически  и  регулярно.  То,  чего  так  медленно и  постепенно  удается  достигнуть,
легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован
перенос действия с одного материала на другой.



Пункт 1.3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной  программы» дополнить под пунктом 1.3.5 «Условия и границы применения

системы оценки» ООП НОО.

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет 
развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска 
ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем.
Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать 
два средства:

o обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в
основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;

o внедрять  новые  формы  отчёта  только  одновременно  с  компьютеризацией  этого  процесса,  с
переводом  большей  части  отчётов  на  цифровую,  автоматизированную  основу,  что  требует
свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство
не  обеспечит  учителя  подобными  техническим  средствами,  оно  не  вправе  требовать  частых  и
подробных отчётов; они в принципе возможны только один раз в учебный год).

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, 
которые превращали бы систему оценки в «кнут».
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 
показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 
притязаний.

             Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.                   
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) представляет собой семь 
правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания.*

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?                                                                                                                               
-Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 
задач (личностных, метапредметных, предметных).                                                                                                 
И
     Описываемая Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) разработана 
авторским коллективом ОС «Школа-2100»; технология адаптирована и опробована педагогическим 
коллективом школы в 2008-2010 уч.г.
     Отдельные* действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 
полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).         
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в 
конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 
удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 
сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 
возможностей учеников.

  2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ?  
-Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 
если требуется, определяет отметку, когда показывает
выполненное задание. Учитель имеет 
право скорректировать оценки и отметку, если 
докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания оценку и 
отметку определяет учитель. Ученик имеет 
право изменить эту оценку и отметку, если 
докажет (используя алгоритм самооценивания), 
что она завышена или занижена.



Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)

1. Какова была цель задания (задачи)?                                                                                                                     
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?                                                                                               
3. Правильно или с ошибкой?                                                                                                                        
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?  

-По числу решённых задач.

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием 

(умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?

- В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 
«Портфеле достижений».

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен 
и может овладеть ученик.

Отметки заносятся в таблицы результатов:                                                                                                            
Обязательно (минимум):

o за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год 

– обязательно),
o за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).

По желанию и возможностям учителя (максимум):

o за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения.

«  Портфель     достижений     ученика»     –  
Основные разделы «Портфеля достижений»:

o показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки 

проектных, творческих и других работ по разным предметам);                                                          
o показатели метапредметных результатов;

o показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же 
примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 
остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 
оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» 
(подробнее см. правила 6, 7).

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?

- Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как 
он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так 
как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.



6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?
                                                                                                                                                                                           
- По признакам трёх уровней успешности.

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 
знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для 
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не 
отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).

Повышенный     уровень   (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:

o либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться»);
o либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки

опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).

Максимальный     уровень   (НЕ обязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 
Качественная оценка - «превосходно».                                                                                                      
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной 
шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-
балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д.

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 
арифметическое баллов).                                                                                                                                          
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных 
учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 
результатов.                                                                                                                                                                     
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов.                                          
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 
составления плана работы учителя на четыре года вперед.

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на которые 
невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 
любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).                    
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию:

o учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
o ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может 
быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 
учеником учебной задачи (выполнение задания).



2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 
результаты по «Алгоритму самооценки».

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:                                                                                          
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)                                                                                      
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)                                                               
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)                                        
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и оценки?», 
«Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 
                                                                                                                                                                                           
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно 
реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 
результатов каждого ученика.
 3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики привыкают 
оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 
контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 
среднее арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. Учитель начинает
использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам 
(один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 
проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в 
«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 
руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:

o в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не 
решена, задание не выполнено),

o в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном 
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания 
того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 
успешны).

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля 
достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
 5-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только 
при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 
диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 
контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами 
контроля и оценивания.
 6-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень 
начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 
привычные традиционные правила.

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) оценивания, то он
может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не потребует от 
учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на 
большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2-3 
недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.                              
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки 
каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает около 
30 минут дополнительной работы.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) потребуют от учителя:



o выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 
учителем,

o около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя 
время).

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1 часа в 
четверть на всех учеников класса.                                                                                                                                 
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в год.
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной 
самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения 
каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку
используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 
учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно.

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные 
правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
 7-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется уже не частично, а 
полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 
только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в
официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на 
определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 
четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 
школьников.                                                                                                                                                                     
8-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом этапе. 
Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать 
задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 
которому они могут и хотят стремиться на данный момент.                                                                                     
9-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует уровни
успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 
учеников по этим критериям определять уровень любого задания.                                                                         
10-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 
соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые 
предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.                                                                            
Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:

o учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 
образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала − 
большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 
школьников,

o учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на
пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня 
тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 
возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут 
развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.



Пункт 3.3 «План внеурочной деятельности» дополнить под пунктом 3.3.1 «Формы организации

внеурочной деятельности» ООП НОО    

Формы организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО второго поколения.

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности (кроме учебной), в

которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и  социализации. 

    Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе,

между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов

ученического самоуправления. 

В  настоящее  время  в  связи  с  переходом  на  новые  стандарты  второго  поколения  происходит

совершенствование внеурочной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности

представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно  максимально  развить  или  сформировать

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной

личности. 

             Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены

на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  На занятиях

руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,  творческие,

музыкальные,  что  играет  немаловажную  роль  в  духовном  развитии  подростков. Внеурочные  занятия

направляют  свою  деятельность  на  каждого  ученика,  чтобы  он  мог  ощутить  свою  уникальность  и

востребованность.

Согласно требованиям Стандарта:

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное,

 духовно-нравственное,

 социальное,

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное. 

Пять  направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах  :   

 1) игровая деятельность;

 2) познавательная деятельность;

 3) проблемно-ценностное общение;

 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое

   общение);

 5) художественное творчество;

 6) социальное творчество (социально преобразующая 

    добровольческая деятельность);

 7) трудовая (производственная) деятельность;

 8) спортивно-оздоровительная деятельность;

 9) туристско-краеведческая деятельность

Формы внеурочной деятельности:
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Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.

Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для  полноценного  физического  и

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.

Ведущие  формы деятельности:

 Спортивно-массовые  и  физкультурно  -оздоровительные  общешкольные  мероприятия:  школьные

спортивные турниры, соревнования, Дни здоровья   

 Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и прогулок на

свежем воздухе

 Контроль за соблюдением санитарно -гигиенических требований  

 Оформление уголков  по технике безопасности, проведение инструктажей

Целью духовно-нравственного направления  является  освоение  детьми  духовных  ценностей 

мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному  выбору  нравственного  образа

жизни,  формирование  гуманистического  мировоззрения,  стремления  к  самосовершенствованию  и

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.

Ведущие  формы деятельности:

 Беседы, игры нравственного и духовно -нравственного содержания 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей  

 Проведение совместных праздников школы и общественности  

 Экскурсии, целевые прогулки  

 Детская благотворительность  

 Организация выставок (совместная деятельность  детей и родителей)

Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные  способы  деятельности:

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к

самостоятельности и творчеству.

Ведущие  формы деятельности:

 Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»  

 Работа  по озеленению школы  

 Организация дежурства в классах  

 Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий  
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 Выставки поделок и детского творчества  

 Трудовые десанты, субботники  

 Сюжетно-ролевые игры

Общекультурная  деятельность ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,  заботливое

отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств,  организаторских

умений и навыков.

Ведущие  формы деятельности:

 Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки  

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и школы

 Кружки художественного творчества  

 Праздничное оформление школы и  класса

Общеинтеллектуальное  направление предназначено  помочь  детям  освоить  разнообразные

доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  познавательную  активность,

любознательность.

Ведущие  формы деятельности:

 Викторины, познавательные игры   

 Детские исследовательские проекты  

 Внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции  учащихся,

интеллектуальные марафоны)  

 Предметные недели , праздники, уроки Знаний, конкурсы  

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень (школьник знает и понимает общественную жизнь  - 1 класс)  – приобретение

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.),  понимание социальной реальности и

повседневной жизни. 

Второй уровень (школьник ценит общественную жизнь - 2 - 3 класс) – формирование  позитивных

отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание,

труд, культура).

Третий  уровень  (школьник  самостоятельно  действует  в  общественной  жизни  -   4  класс)  –

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.

Методический конструктор внеурочной деятельности

(составители Д.В.Григорьев, П.В.Степанов)

Вид внеурочной

деятельности

Уровень результатов

внеурочной деятельности

Преимущественные  формы  достижения

результата

1. Игровая 1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Ролевая игра

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

Деловая игра
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3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Социально-моделирующая игра

2. Познавательная 1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Викторины,  познавательные  игры,  познавательные
беседы.

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

Дидактический театр, общественный смотр знаний.

3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Детские  исследовательские  проекты,  внешкольные
акции  познавательной  направленности  (олимпиады,
конференции  учащихся,  интеллектуальные
марафоны)

3.  Проблемно-
ценностное
общение

1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Этическая беседа

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

Дебаты, тематический диспут

3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Проблемно-ценностная  дискуссия  с  участием
внешних экспертов

4.  Досугово-
развлекательная
деятельность
(досуговое
общение)

1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Культпоходы  в  театры,  музеи,  концертные  залы,
выставки.

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

Концерты,  инсценировки,  праздники  на  уровне
класса и школы.

3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Школьные  благотворительные  концерты,  выставки,
фестивали

5.  Художественное
творчество

1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Кружки художественного творчества.

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

Художественные  выставки,  фестивали  искусств,
спектакли в классе, школе.

3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Социальные  проекты  на  основе  художественной
деятельности

6.  Социальное
творчество
(социально
значимая
волонтерская
деятельность)

1.  Приобретение  школьником
социальных знаний

Социальная проба (инициативное участие ребенка в
социальной акции, организованной взрослыми).

2.  Формирование  ценностного
отношения  к  социальной
реальности

КТД (коллективно-творческое дело).

3.  Получение  опыта
самостоятельного  социального
действия

Социальный проект.

7.  Трудовая
(производственная)
деятельность

1.  Приобретение
школьником   социальных
знаний

ЛЕГО  -  конструирование,  кружки  технического
творчества, кружки домашних ремесел.

2.  Формирование
ценностного  отношения  к
социальной реальности

Трудовой  десант,  «Город  мастеров»,  сюжетно-
ролевые игры «Почта», «Фабрика».

3.  Получение  опыта
самостоятельного
социального действия

Субботник, детская производственная бригада.

8.  Спортивно-
оздоровительная
деятельность

1.  Приобретение
школьником   социальных
знаний

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие
в оздоровительных процедурах.

2.  Формирование Школьные спортивные турниры.
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ценностного  отношения  к
социальной реальности
3.  Получение  опыта
самостоятельного
социального действия

Социально значимые спортивные и оздоровительные
акции-проекты.

9.  Туристско-
краеведческая
деятельность

1.  Приобретение
школьником   социальных
знаний

Образовательная экскурсия

2.  Формирование
ценностного  отношения  к
социальной реальности

Туристический поход

3.  Получение  опыта
самостоятельного
социального действия

Краеведческая экспедиция
Туристско-краеведческая экспедиция

Понимая взаимосвязь результатов и форм организации внеурочной деятельности школьников, педагоги

смогут:

-  разрабатывать  образовательные программы внеурочной  деятельности  с  четким  представлением  о

результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые смогут гарантировать достижение результата

определенного уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности; 

- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности.

Данные  формы  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе должны  способствовать

формированию:

- эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях;

- установки на безопасный, здоровый образ жизни;

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, построения рассуждений;

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов, явлений;

- значимости чтения для личного развития; 

-  формирования  представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических

представлений;

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

её современной жизни;

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
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