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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР) МАОУ СШ № 148 г. Красноярска разработана коллективом педагогов начальной 

школы, нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление образовательного процесса: 

> Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом 

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576). 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

> Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 02.11.2010 №14103/2. 

> Примерная основная образовательная программа начального общего образования. ^ Санитарно - эпидемиологические правила 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

> Постановление государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

> Устав МБОУ СОШ № 6. 
^ Программа развития школы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее- АООП НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) разработана на основе ФГОС ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия;  

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями; 



• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 

Сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых 

образовательных потребностей, указанных в приложениях к Стандарту. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

Данный документ разработан с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы НОО; Примерных основных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ; особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность; образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений (родителей и учащихся), а также современной образовательной системы 

деятельностного подхода; концептуальных положений реализуемых УМК (учебно- методический комплект) и СУ (система учебников). 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Все компоненты АООП НОО разработаны на основе ФГОС ОВЗ НОО и с учетом содержания УМК. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

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

• принципы государственной политики РФ в области образования 1 (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

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

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета,  а 

— «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами 

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

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ОВЗ НОО и выстраивание образовательного пространства, 

адекватного соответствующему школьному возрасту через создание условий для социального образовательного самоопределения обучающегося с 

ЗПР, для получения школьниками с ЗПР качественного современного образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию.  

Основные задачи: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

-  



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).  

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года обучения.  

Система дидактических принципов системно-деятельностного подхода: 

• принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию содержания начального образования на эмоциональное, 

духовно- нравственное и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной или клубной деятельностии. 

• принцип деятельности, заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

• принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями обучения на уровне технологии, предметного и 

надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

• принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире 

(природе, обществе, социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

• принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников (принцип мимнимакса в математике), заключающийся в 

следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить 

при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей). Выполнение этого 

требования стало возможным во всех предметных областях в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все содержание образования на уровне обязательного минимума. 

Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые фиксируют 

удовлетворительный уровень обученности. 

• принцип психологической комфортности, предполагающий снятие все стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 

школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения 

• принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к принятию решений в ситуациях выбора в условиях 

решения задач и проблем; 

• принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей связан с формированием привычек к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на природу и др.). 

Представленные принципы, легли в основу образовательной программы и согласуются с возрастными особенностями младшего школьника, 

позволяют раскрыть индивидуальные возможности каждого, а также отражают основу всех реализуемых УМК.  

Педагогические технологии 

Отбор используемых технологий осуществляется на основе общепедагогических принципов качества получаемого образования, обеспечения 

здоровья ребёнка и возможностей педагогических измерений достижений ученика. 
Обучающие технологии: 

- на основе учебных ситуаций и игр; 

- уровневая дифференциация; 

- словесно-диалектический способ; 

- проектирования и исследования; 

- информационно-коммуникационные; 

- коммуникативно-диалоговые. 

Важнейшей частью адаптированной основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, который  

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия со специалистами. 

Внеурочная деятельность осуществляться непосредственно в образовательном учреждении и направлена на создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. По требованиям стандарта внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ № 6 организуется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

При осуществлении работы в рамках каждого направления, используются разные ресурсы организации внеурочной деятельности: 

• дополнительные образовательные модули и курсы, проводимые в формах, отличных от классно-урочной; 

• деятельность групп продленного дня или дополнительного образования; 

• работа классного руководителя (проекты, исследования, экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога- психолога, логопеда) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Так в школе реализуются следующие варианты программ для обучающихся: 

 

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 7.1 



Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования2 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований 

к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП  

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

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в 

общеобразовательных классах школы, дает положительные результаты. 

Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекционно-воспитательной работы в целях обеспечения социальной адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в обществе. Для обеспечения индивидуального подхода к ученику в школе организовано психологическое сопровождение 

учащихся. С детьми проводят индивидуальные и групповые занятия педагог-психолог, логопед, дефектолог и социальный педагог школы. 

С учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в Школе предусмотрены следующие формы, способы и средства обучения: 

• Полная инклюзия. Обучающиеся с особыми ограниченными возможностями здоровья (самостоятельно или в сопровождении тьютора) 

посещают классно-урочные занятия в очной форме совместно со сверстниками, обучаются по адаптированной или общеобразовательной 

программе в соответствии с учебным планом класса, в том числе, планом внеурочной деятельности. Создавая экологически и психологически 

комфортную образовательную среду для данной категории учащихся, широко применяется зонирование образовательного пространства в виде 

игровой комнаты, кабинета психологической разгрузки. Оптимизация учебного процесса достигается применением современных педагогических 

технологий: уровневой дифференциации, личностно- ориентированного и здоровьесберегающего подхода в обучении. Коррекционная помощь 

данной категории обучающихся оказывается посредством организации индивидуальных и групповых занятий с учителями-предметниками, 

педагогом-психологом, учителем- логопедом, дефектологом на основании заключения ПМПК о создании специальных условий обучения; 

программы коррекционной работы, а также образовательных потребностей обучающихся или их родителей (законных представителей).  

• Частичная инклюзия. Обучающиеся с особыми ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированной или 

общеобразовательной программе по индивидуальным учебным планам (обучение на дому). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

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

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

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

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

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

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

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

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

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи. 

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

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

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

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

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

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

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

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ 4, так и специфические. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС 
НОО). 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» N 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ). 



 

 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

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

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

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

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

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

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

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для всех категорий детей ОВЗ обучающихся в МАОУ СШ №148 результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и  

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребенка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. 
 

4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
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Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью  

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной  

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные 

универсальные учебные 

действия 
(самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно- 
эстетическая) 

У выпускника будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

Выпускник получит возможность для формирования: • 

внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения. 



 • широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; эмпатия - понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности

 нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой  и отечественной художественной 

культурой. 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации 

учения; устойчивого учебно- познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/

 неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии, как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 
(целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль и 

самоконтроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция) 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в

 учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 
(общеучебные, знаково- 
символические, 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые),

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 



информационные, 
логические) 

 

 в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково- символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя

 недостающие компоненты; устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее

 установление причинно-следственных связей; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 
(инициативное 
сотрудничество, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, 
управление 

коммуникацией) 

Выпускник научится: 

• 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; 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 

себя ответственность в этой деятельности; 

 



 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и  

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической деятельности; 

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

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.2.1. Чтение.  

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного материала 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признаков; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ, и ИКТ-ресурсов, для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования , 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных.  

• Выпускник получит возможность научиться 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 



 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

• Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для обучающихся основой учебной 

деятельности, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на уровне 

начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

№ Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Результаты освоения АООП НОО 

1 Раздел «Фонетика и 

графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударны согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласны звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоватьс алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор сло самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оцениват правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенног разбора слов. 

• пользоваться русским алфавитом на основе знани последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиск 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

2 Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения ил произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) ил обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

3 Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончани корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами, соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оцениват правильность проведения разбора слова по составу. 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа д. решения орфографических и/или речевых задач. 

4 Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково словаря; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значени (простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов для успешного решенг коммуникативной задачи. 

5 Раздел 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — ро число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, числ падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение 

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на как] вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 

к определенной групп основных частей речи (имена существительные, имена прилагательны глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, им< прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритм оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения наречия, предлоги вместе с существительными и 

личным местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не пр глаголах. 

6 Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находит повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонаци предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) член предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения. Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определены дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический оценивать правильность разбора; 

7  «Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлятьь орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемо чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

8  «Развитие речи» Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковь средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правил устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплик поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуащ общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядко предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и други небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использование разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культур речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работ над изложениями и сочинениями, и соотносить 

их с разработаннъ алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задач соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и назначением, за дачами, условиями общения (для самостоятелы создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общени (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды, и способ связи). 
 

 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 



 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвити воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетическог нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (д всех видов текстов); 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественны учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (дл всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаически произведения и декламировать 

стихотворные произведения посл предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающе просмотровое, поисковое/выборочное — в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

— для художественных текстов: определять главную мысль и геро< произведения; определять основные события и 

устанавливать и последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главну мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретны сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы п 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерам из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использование словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержани текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основно содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретны сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном вид задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтвержда ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекс с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать и составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиям фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержани текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать и составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между отдельным фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и межд отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые вывод: основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь н некоторые его жанровые, структурные, языковые особенност устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснят 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснят описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанног самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учёте специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видо текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задава вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюда правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст ш собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающе выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно текста и высказывать собственное 

суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками н текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениям от восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярног текстов, понимать их смысл (при чтении вслух 

 и про себя, при прослушивании): 

2 Круг детского 

чтения (для всех 

видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или п собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной внеучебной деятельности, в том числе для 



 

планирования своего круг чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение п заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной формеу 

• самостоятельно выбирать интересную литературу; пользовать справочными источниками для понимания и 

получения дополнительно информации. 

3 Литературоведчес 

кая пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественны произведений (на примерах художественных 

образов и средст художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворног приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

• находить средства художественной выразительности (метафор олицетворение, эпитет). 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басн сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусств приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различны текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная авторская литература, структура текста, герой, автор) и средст художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафор эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста. 

4 Творческая 

деятельность 

(только для 

художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополня его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или н основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учёто коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известног литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержани например, рассказывать известное литературное произведение от имен одного из 

действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержани прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательски аннотации или отзыва; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанно (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведени в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

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. Знакомство с детским пластом культуры страны  (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

• Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 



 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? 

— No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.6. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального общего образования овладеют основами логического и  

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Числа и величины Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля д миллиона; 



 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлен числовая последовательность, и составлять 

последовательность п заданному или самостоятельно выбранному правил (увеличение/уменьшение числа на 

несколько едини увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленном признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площад скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношени между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда, километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). Выпускник 

получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы площади, времени), объяснять свои действия. 

2 Арифметические действия Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложени вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисе 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и делени однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находи его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2— арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобст вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратно действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбо действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопр задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению е доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4 Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и н плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точк отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольни прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениям (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тел параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5 Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площад прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённ (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной и прямоугольников. 

 

6 Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки слова («...и...», «если... то...», 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разно форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлят полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложны исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать вывод и прогнозы) 

 
  

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 



 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить  опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации  в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 
№  Результаты освоения АООП НОО 
1 Человек и 

природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явлени живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешни признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшу классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительны приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности пр проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронны носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создани собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснени явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природо взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснени необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находит примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье, безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения прави безопасного поведения; использовать знания о 

строении функционировании организма человека для сохранения и укрепления своег здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИК (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработк информации, готовить небольшие презентации по результата наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных и конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственност за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия дл сохранения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правил рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природно среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процесс познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей условиями её реализации. 

2 Человек и 

общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и свое региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного кра находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москв свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученны исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить мест изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям свои предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторически факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальны группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развити этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственно отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска информаци ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных ил письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающим социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мир человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интерес образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленны договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективно 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной сред 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути е достижения; договариваться о распределении функций 

и роле осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватн оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



 

 
 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 



 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; -устанавливать взаимосвязь между содержанием 

иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ  и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  



 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной  

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисуно 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизай 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественн 
творческой деятельности, используя различные художественные материал 
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать и 
специфику; 
• эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществ 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характе 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствам 
художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевр 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающи 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 
назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 
содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картин 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественны 
произведениях, изображающих природу и человека в различны 

эмоциональных состояниях. 

2 Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусствкомпозицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 
фактуру; различны художественные материалы для воплощения собственного художественн творческого замысла; 
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять и эмоциональную напряжённость с помощью 
смешивания с белой и чёрно красками; использовать их для передачи художественного замысла собственной 
учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративн прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объём пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облик одежды, украшений 
человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственну форму предмета; изображать предметы 
различной формы; использоват простые формы для создания выразительных образов в живопис скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительны узоры для украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственно художественно-творческой 
деятельности специфику стилистик произведений народных художественных промыслов в России (с учёто местных 
условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, график скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
художественног конструирования в собственной художественно-творческой деятельност передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различны оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформаци известного, создавать новые образы природы, 
человека, фантастическог существа и построек средствами изобразительного искусства компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, использ[ язык компьютерной графики в программе Paint. 

3 Значимые темы 

искусства. 

 О чём говорит 

искусство. 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственно художественно-творческой деятельности; 
•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений; 

-передачи своего отношения к ним;  

-решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочно 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы человека, зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы участвовать в коллективных работах на эти 

темы 

 

 



 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных  

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
• Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

• Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
• Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

• Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.  

• Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

• Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

• Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 



 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо.

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Музыка в жизни 

человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность; музицировать. 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре не детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

3 Музыкальная 

картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлятьь инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально- поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности у 

обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) В результате 

обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Знания о физической 

культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). Выпускник получит 

возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

№  Результаты освоения АООП НОО 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани е 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность) прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими i практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий, как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании сборке и отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документациейраспознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнят! разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей 

3 Конструирование и 

моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно- эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

4 Практика работы на 

компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 



 

физической подготовленности. 

2 Способы 

физкультурной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей норм ГТО. Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3 Физическое 

совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности, выполнять 

нормы комплекса ГТО. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 
 

 

1.3. Система оценки достижений обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Устава 

МБОУ СОШ № 6 в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Система оценивания представляет собой совокупность способов, направленных на выявление учебных достижений обучающихся начальных 

классов, обнаружение пробелов в знаниях ученика, определение степени продвижения учащихся в развитии. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

АООП НОО в иных формах. 

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

обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

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

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

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

выполнения задания; 

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

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

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

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися 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 ОВЗ. 

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 сможет обеспечить 

объективность оценки. 

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 обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться 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 обучающимися 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 

обучающихся, 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 начальной ступени 

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 начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

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

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

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

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям , 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

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

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

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

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

Оценочная деятельность проводится в трех направлениях: 1.Результаты освоения школьниками АООП  НОО  (содержательная и 

критериальная база - планируемые результаты освоения АООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы); 

2. Деятельность педагогических работников (содержательная и критериальная база итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования - планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной 

программы); 

3. Качество функционирования системы образования в целом (цели-ориентиры). 

В соответствии с выделенными направлениями обозначена цель оценочной деятельности - выявление достижений младшими школьниками 

планируемых образовательных результатов, эффективности деятельности педагогических работников, оценивание эффективности деятельности ОУ. В 

понятие «учебные достижения» в данной системе включены предметные достижения (указаны в программах по учебным предметам), метапредметные 

достижения (включены в программы по учебным предметам, программу развития УУД), личностные достижения учащихся. 

Под эффективностью деятельности педагога подразумевается результативность, продуктивность его деятельности по организации 

образовательного процесса. Эффективность деятельности ОУ предполагается результативность его образовательной среды. Данные составляющие 

являются объектами оценочной деятельности. В основе содержания оценивания положены планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,  

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня  и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 



 

1.3.1. Методы и формы оценивания 

Многообразие методов и форм оценивания обусловлено разными видами деятельности, которые осваивают обучающиеся - проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, самооценка, постановка учебных задач, целеполагание. 

При оценивании используются как традиционные методы и техники (контрольные работы, устные опросы), так и новые (шкалирование,  экспертные 

суждения, самооценка и т. д.). Система оценивания предполагает критериальное оценивание достижений школьника, что позволяет использовать как 

качественные, так и количественные формы оценивания. Из количественных шкал применяется традиционная 5-балльная шкала для оценки 

предметных умений во 2-4-х классах, критериальная шкала для оценивания предметных умений в 1 классах и метапредметных умений в 1-4-х классах. 

Критерии оценивания фиксируются в диагностическом инструментарии. 

Использование различных форм оценивания предполагает разнообразный инструментарий (источник информации): 
• традиционный (тексты контрольных работ, диктантов, отдельные задания, тесты); 

• комплексные работы на межпредметной основе, диагностические работы для оценивния метапредметных результатов; 

• работы учащихся (проект, творческие, исследовательские продукты) 

Формы представления результатов: листы текущей диагностики классов, сводные таблицы результатов диагностики, технологические карты 

достижений, портфель достижения.  

Формы представления образовательных результатов : 

• итоги успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Система оценивания имеет границы применения системы оценивания: 

• Проведение персонифицированного оценивания на уровне класса и неперсонифицированных процедур оценивания на уровне параллели классов 

(позволяет обеспечивать личную психологическую безопасность учащихся. Вся информация о степени освоения школьником учебного содержания 

доступна лишь родителям, заместителю директора школы, ученику, учителю); 
• Поддержание успешности и мотивации обучающихся; 
• Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Особенности оценивания личностных результатов обучающихся заключается том, что данные результаты не подлежат оцениванию итоговой 

аттестации, но подлежат наблюдению за степенью их развития. Информация о степени развития личностных результатов персонифицирована, 

главный критерий оценивания - наличие положительной тенденции развития ребенка. Степень развития личностного развития обучающегося не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: • самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально - положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

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

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. Отслеживание личностных результатов 

осуществляется: 

-во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

-во-вторых, в ходе текущих наблюдений, классного руководителя, когда возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности,  в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

• систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 



 

- в третьих, по запросам родителей (законных представителей) обучающихся, или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии законных представителей), проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

1.3.3. Оценка метапредметныхрезультатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

1.3.4. Оценка предметных результатов  

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

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметные результаты представлены: 

• системой предметных знаний - в ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

• действия с предметным содержанием (или предметные действия) — те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

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

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 



 

программы начального общего образования 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 чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, 

математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля 

достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включают следующие материалы: 

• выборки детских работ— формальных и творческих; 

• систематизированные материалы наблюдений; 

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам,— отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы Портфеля. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы Портфолио. 

Портфель достижений обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающегося, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающегося и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий 

Рабочий Портфель достижений как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфеля достижений как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

• содержание заданий Портфеля достижений выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфеля достижений являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление - рефлексия; 

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Разделы рабочего Портфеля достижений 

1. Личные данные: 

- титульный лист с фотографией ученика, а также данные об учебном заведении, в котором он учится; 

- открытки, поздравления, подаренные первокласснику к началу учебного года; 

- рисунки, работы творческого и развивающего характера, выполненные в первые дни ребенка в школе в курсе «Введение в школьную жизнь» 

2. Мои достижения: 

- карта достижений; 

- контрольные работы, диагностические задания, тесты; 

- исследовательские работы; 

- проекты; 

- грамоты, дипломы, сертификаты за достигнутые успехи в учебной деятельности. 

3. Моё творчество: 

- сочинения, творческие работы; 

- рисунки; 

- поделки или фотографии поделок; 

- отзывы о прочитанных книгах; 

- публикации обучающегося в печатных изданиях, на сайтах; 

- публикации в печатных изданиях, на сайтах, рассказывающие о творческих успехах обучающегося; 

- грамоты, дипломы, сертификаты за достигнутые успехи в творческой сфере. 

4. Мои увлечения: 

- информация, которая отражает деятельность ребенка в кружках, студиях, спортивных клубах вне школы; 

- грамоты, дипломы за достигнутые успехи в сфере увлечений ребенка. 



 

- публикации в печатных изданиях, на сайтах, рассказывающие о достижениях обучающегося; 

5. Наша школьная жизнь: 

- фотографии праздников, школьных мероприятий, комментарии к ним; 

- фотоотчеты о посещении театров, выставок, экскурсий, комментарии к ним; 

- информация, которая отражает общественную деятельность ученика (дежурство, выпуск стенгазеты, участие в субботниках, акциях) 

6. Отзывы и пожелания. 

- отзывы педагога об успехах ребенка; 

- рекомендации и пожелания учителя ребенку и родителям ученика; 

- пожелания ребенка учителям и школе. 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся в строгом терминологическом смысле этого слова, используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения опорной системы знаний учебной деятельности 

класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: • творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме «портфеля» (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

• презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка— соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфеля» (дневника- достижений, 

накопительной папки). «Портфель» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. Оценка содержимого «портфеля» 

осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами, производится на инструментарии внешнего 

эксперта), 

• внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой на собственном инструментарии — обучающимися, педагогами, 

администрацией). Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при этом внешняя оценка, реализуя требования 

стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы 

оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговом результатах обучающихся и, наконец, в решении педагогического 

совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

1.3.5. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов Содержательный контроль и оценка предметных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. Таблица процедур оценивания достижения планируемых результатов. 
Форматы результатов формирующего оценивания (внутренние процедуры): 

Изучаемые 

параметры 

(ответственный) 

Форма 

проведения, 

инструментарий 

Формат 

предъявления 

результатов

 
1 класс

 

Предмет Процедуры 

(сроки) 

 



 

Стартовая работа 

(4 неделя сентября) 
Стартовые предметные и 

метапредметные умения (кл. 

рук) 

 
Диагностическая работа Сводная табли оценки инструментал и 

личностной готовности 

(октябрь) Личностная 

готовность 

(кл. рук/ психолог) 

  Анализ результатов (графики, диаграммы) 

Текущая диагностика 

( в течение года) 

Оценка 

метапредметных 

умений 

(кл. рук) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Наблюдение Листы 

достижений п предметам Карты наблюд 

Промежуточная аттестация 

(апрель-май) 

Оценка предметных и 

метапредметных умений (кл. 

рук) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Диагностические работы, 

тесты по предметам 

Анализ результатов 

Итоговая 

аттестация 

(апрель-май) 

Оценка 

метапредметных и 

личностных умений 

(психолог) (март) 

 Диагностическая работа 

(рисунки, тесты, методики) 

Анализ результатов (графики, 

диаграммы) 

 Оценка предметных и 

метапредметных умений (кл. 

рук) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Итоговая 

комплексная 

работа 

на межпредметной основе, 

контрольные работы по 

предметам 

Сводная табли 

оценки 

сформированн 

и предметных 

умений 

Анализ 

результатов 

написания 

контрольных 

работ 

 
Личностные УУД (кл.рук) 

 Личностные достижения, 

творческие работы, 

лучшие работы учащихся 

Материалы Портфолио 

2-3 классы 

Входной контроль 

(сентябрь) 

Оценка предметных умений 

(кл.рук) 

Математика 

Русский 

язык Чтение 

Контрольные работы по 

предметам 

Анализ контрольны работ 



 

 

 

Текущая 

аттестация 

(в течение года) 

Оценка предметных и 

метапредметных 

умений 

(кл.рук) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Контрольные 

проверочные работы 

Наблюдение 

Листы текуще 

диагностики 

развития 

предметных 

умений. 

Карты наблюд 

Диагностика УУД Метапредметные УУД 

Личностные УУД 

(психолог) 

 Диагностические 

задания по проверке 

отдельных видов УУД 

Анализ уровня 

развития УУД 

Промежуточная 

аттестация 

(апрель-май) 

Предметные УД (кл.рук) Математика 

Русский 

язык 

Контрольные работы по 

предметам 

Анализ 

проведения 

контрольных 

р 

Итоговая 

аттестация 

(май) 

Предметные УД (кл.рук) 
Математика 

Русский 

язык 

Окруж. мир 

Чтение 

Контрольные работы по 

предметам 

Анализ 

проведения 

итоговых рабо 

 
Метапредметные УУД 

(кл.рук) 

 Диагностическая 

работа, итоговая 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

Сводная табли 

оценки 

сформированн 

и 

метапредметн 

умений 
 

Личностные УУД 

(кл.рук) 

 Личностные 

достижения, творческие 

работы, лучшие работы 

учащихся, проекты, 

творческие, 

исследовательские 

продукты 

Материалы 

Портфолио 

4 класс 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

Оценка предметных 

умений (кл.рук) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Контрольные работы по 

предметам 

Анализ 

контрольн 

работ 

Текущая 

аттестация 

(в течение года) 

Предметные УД (кл.рук) Математика 

Русский язык 

Чтение 

Контрольные 

проверочные работы 

Тестовые работы 

Анализ 

проведения 

контрольных 

работ по 

предметам 

Диагностика УУД Метапредметные УУД 

(кл.рук) 

 
Диагностические 

задания по проверке 

отдельных видов УУД, 

Нблюдение 

Лист оценки 

уровня развит 

УУД 

Промежуточная 

аттестация 

(апрель-май) 

Предметные УД (кл.рук) Математика 

Русский язык 

Чтение 

Контрольные работы по 

предметам 

Анализ проведения контрольных работ 

Итоговая аттестация 

(апрель - май) 

Предметные УД (кл.рук) Математика 

Русский язык 

Чтение Окруж. 

мир Ин. язык 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Анализ 

контрольных 

работ 

 
Метапредметные УУД 

(кл.рук) 

 
Диагностическая 

работа 

Сводная табли оценки сформирован и 

метапредме умений 

 
Личностные УУД 

(кл.рук) 

 Личностные 

достижения, творческие 

работы, лучшие работы 

учащихся, проекты, 

творческие, 

исследовательские 

продукты 

Материалы Портфолио 



 

Внешние процедуры оценивания: 

Всероссийские и краевые контрольные работы по математике, по русскому языку, по окружающему миру по общеучебным умениям и 

групповые проекты- проводятся в конце 4 класса (в апреле-мае), где используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы являются предметные достижения и 

приобретение универсальных учебных действий при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников, как в рамках основной образовательной 

программы так и за ее пределами. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебнопрактические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует 

выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования,  на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

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

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

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

развития ребенка; 

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

обучения. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация • устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовые диагностические задания; 

• диктант; 

• контрольное списывание; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

• моделирование; 

• проверка техники чтения; 

• проверочная работа. 

Итоговая аттестация • комплексная проверочная работа; 

• контрольные работы по русскому языку и математике. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 



 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования. Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической  

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС ОВЗ НОО, определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» - это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке стандартов второго 

поколения. Программа формирования УУД содержит: 

1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего образования. 

2. Характеристики универсальных учебных действий младших школьников. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Особенности (общий подход к формированию УУД), основные направления и планируемые результаты освоения программы УУД; 

5. Условия обеспечивающие развитие УУД (программа мониторинга УУД, коррекционная работа); 

6. Условия обеспечивающие преемственность программы при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 
1.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Требования ФГОС ОВЗ НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования содержат описание 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,  

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. К метапредметным результатам 

обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. Обобщенный результат освоения 

обучающимися начальной школы программы развития универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной 

деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является 

формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 

новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая память; 

произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана действий. 



 

1.1.2. Характеристики универсальных учебных действий младших школьников 

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

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися  

предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

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

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

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

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования можно выделить четыре блока: 

1. личностный; 

2. регулятивный; 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных 

действий формируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),  

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Самоопределение. 

Формирование 

гражданской  

идентичности 

личности 

 

Компоненты: 

- когнитивный: 

формирование историко-географического образа России - представление территории и границах России, ее 

географических особенностях; знание основных исторических событий, развития государственности и общества, истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

знакомство с социально-политическим устройством России, ее государственной организацией, с символикой (герб, флаг, 

гимн), государственными праздниками; 

информирование об основных правах и обязанностях гражданина, соответствующих возрастному статусу учащегося в 

обществе; 

знание своей этнической принадлежности, национальных ценностей, традиций, культуры, народов и этнических групп 

России; 

формирование представления об общекультурном наследии России; знание основных моральных норм; норм и прав 

охранно-бережного отношения к природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

ценностно-смысловой и эмоциональный  

воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну уважения ее истории, культурных и исторических патников 

• уважение к другим народам России, иметь межэтничес толерантность; 

• уважение личности и ее достоинства, доброжельтельное отношение к окружающим, нетерпимость - к любым видам 

насилия; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности своего здоровья и здоровья других людей, обладание 

оптимизмом в восприятии мира, 

• следование моральным нормам, испытание чувства стыда и вины при их нарушении. 

- деятельностный 

• участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

• выполнение норм и требований школьной жизни пользование правами и выполнение обязанностей ученика; 

• выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• участие в общественной жизни, ориентирование в событиях, происходящих в стране и в мире; посещение театров, 

музеев, библиотек; следование здоровому образу жизни 

Формирование 

картины мира 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 



 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека 

Развитие «Я» 

концепции, 

самооценки 

личности 

• формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и  

смыслов учебной деятельности 

• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 • формирование мотивов достижения и социального признания; 

• мотив, реализующий потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности  

  

  Нравственно-этическая ориентация 

• формирование единого и целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»;  

• уважения истории и культуры каждого народа; развитие толерантности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических 

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

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

• выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

• конвенциональных,персональных и моральных норм; 

• формирование моральной самооценки; 

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости 

• и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

• здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и  его 

продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

 1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно- графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

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

художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

- 2.Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

- 3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



 

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

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

1.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, 

прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач 

гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. Учебный предмет «Литературное чтение» 

обеспечивает формирование следующих УУД: 

• личностных: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

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

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

взглядов и мнений; 

• познавательных: 

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает 

прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. Развивается умение сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• познавательных действий: 

-планирования (цепочки действий по задачам); -систематизации и структурирования знаний; -моделирования; -общего приема решения задач. В 

начальной школе «Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску 

общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 



 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• познавательных действий. 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с тексом 

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

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

• регулятивных, коммуникативных действий «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность обучающегося «проживания» в детском обществе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• личностных универсальных действий: 

- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой; 

- открытие универсальности детской субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

• коммуникативн ых действий. 

-общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме 

• познавательных действий: 

- смысловое чтение 

«Иностранный язык» — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• личностных УУД. 

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

психического и психологического здоровья; 

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте РФ, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

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

• познавательных УУД: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования; 

-формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире. 

«Окружающий мир» помогает обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями 

для развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: -умения использовать разные методы 

познания, -соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• личностных УУД: 

- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

• регулятивных УУД: 

- целеполагание как формирование замысла, 

- планирование и организация действий в соответствии с целью; 

- умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 

- внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

• познавательных УУД. 

- замещения и моделирования; 

- логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

«Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 



 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 

• личностных УУД: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

• коммуникативных УУД: 

- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

• познавательных УУД: 

- замещение и моделирование. 

«Музыка» личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обусловливается характером организации их 

музыкально- учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание 

примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление 

о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение 

вокально - хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование и развитие следующих УУД: 
• личностных УУД: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 
• регулятивных УУД: 
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

• коммуникативных УУД: 

-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. «Физическая культура» универсальными компетенциями 

обучающихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Технология» важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным 

и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 



 

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

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Общий подход к формированию УУД у обучающихся ЗПР при получении начального общего образования. 

Формирование любых личностных новообразований - умений, способностей, личностных качеств возможно только в деятельности (Л.С. 

Выготский) и проходит через следующие этапы: 

1 этап - приобретение первичного опыта выполнения действия имотивация; 

2 этап - формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами; 

3 этап - тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап - контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных учебных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы  

действий будут носить уже не узкопредметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное действие (УУД), каждый должен пройти 

следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1. вначале при изучении различных учебных предметов у обучающегося формируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и 

мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2. основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

3. далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных учебных дисциплин, а также во внеурочную 

деятельность и систем воспитательной работы , затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4. в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его системное практическое использование в образовательной 

практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Достигнуть этого можно, применяя в образовательном процессе такое педагогическое средство, как дидактическая система системно- 

деятельностного подхода обучения . 

Способ формирования УУД на основе системно- деятельностного подхода отражает следующая схема (рис. 1) 

Этапы формирования УУД 
1 этап - приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

2 этап - освоение общего способа (алгоритма) 

3 этап — тренинг УУД, самоконтроль и коррекция 

4 этап — контроль уровня сформированности 

 

Системно -деятельностностный подход , позволяет создать условия для выполнения каждым обучающимся всего комплекса УУД в ходе уроков по 

разным учебным предметам, что, в свою очередь, приводит к реализации требования ФГОС к формированию метапредметных результатов образования. 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

1 этап — приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Для урока открытия нового знания, подтверждает выше сказанное: использование технологии деятельностного метода обучения на разных учебных 

предметах позволяет системно проводить каждого ученика через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к формированию 

метапредметных результатов образования. 

Метод обучения на уроках других типов не меняется, но проблематизация разворачивается уже не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг 

умения их правильно применять (уроки рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки общеметодологической направленности), осуществить 

контроль и самоконтроль уровня усвоения изученного учебного содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, занятиях 

внеурочной деятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в ТДМ, создаются условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД. 

Этим обеспечивается прохождение первого из четырех описанных выше этапов формирования УУД, а именно,  формирование первичного опыта 

выполнения осваиваемых УУД. 

2 этап — освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого 

действия. В противном случае, формирование надпредметных умений будет также неэффективно.* *Существует два способа построения систем: 

эмпирический (обобщение имеющегося опыта) и теоретический (конкретизация системы понятий). Очевидны преимущества теоретического способа: 

понятийный уровень позволяет устранить случайные выводы. Поэтому актуальным сегодня становится выбор теоретического основания, описывающего 

пространство деятельности человека. 

3 этап — тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования УУД. 

После того как учащиеся на занятии освоят знание о способе выполнения некоторого УУД, они отрабатывают и закрепляют его на уроках по разным 

учебным предметам. Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь учащиеся выполняют соответствующее УУД 

самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух способ действий, а на этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым обучающимся 

успешности выполнения этого действия. 

4 этап — контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на урока, а контроль умения их применять - на предметных уроках и во внеурочной 

деятельности. Для этого используются специальные диагностические средства, и КИМы, зарекомендовавшие себя в системе контроля качества 

образования. Таким образом, например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале учащиеся под руководством учителя приобретают 

первичный опыт целеполагания на уроках по разным учебным предметам (математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, физкультуре и 

т.д.). Затем организуется осознание ими необходимости самостоятельного выполнения данного УУД, знакомство с самим понятием цели деятельности и 

алгоритмом целеполагания. Далее обучающиеся начинают уже самостоятельно применять изученый способ действия на уроках по разным учебным 

предметам, во внеурочной деятельности, рефлектировать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять самоконтроль. Здесь, 

собственно, у детей и формируется, отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после чего уровень сформированности данного УУД контролирует 

учитель. Освоение технологии деятельностного подхода предусматривает постепенный переход педагогов на новый метод обучения, что соответствует 

педагогической ситуации в организации, осуществляющей образовательную деятельность и возрастным особенностям обучающихся: реализация 

технологии деятельностного подхода и развитие УУД осуществляется в 1 классе - на базовом уровне, во 2 классе - на технологическом уровне, а в 3-4 

классах - на системно-технологическом уровне. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 



 

Основные задачи в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 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 может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

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

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и  возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Результаты 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. 

Основная цель и результаты реализации программы Умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. Формирование универсальных учебных действий: 

• обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

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

• создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечения успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Основной целью реализации программы 

формирования УУД является достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

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

коммуникативных и познава тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе, умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

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

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе, с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Одновременно программа формирования УУД служит основой для разработки примерных учебных программ. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

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

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности 

Контроль формирования УУД. Контроль уровня сформированности УУД осущетвляется на основе мониторинга при 

получении начального общего образования. Программа составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе». Данная программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе.) 

Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы совместно с психолого-педагогической службой в форме 

психолого-педагогической диагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса (наблюдения учителя , 

родителей, психолога), в рамках адаптации - (1 четверть, 4четверть) 

- в 1 классах, а также оценка метапредметных результатов в рамках мониторинга в 1-4 кл (по графику). 

Второй уровень контроля совмещается с проведением текущего предметного и метапредметного контроля (оптимальные сроки проведения - февраль 

(1 -2-я неделя), апрель (2-3-я неделя). 

В качестве инструмента контроля используются материалы, привычных предметных контрольных работ, составленные из компетентностных 

видоизменённых заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Привычная форма 

письменной контрольной работы дополняется новыми заданиями разного уровня, а технологическая карта учителя, формами контроля результатов, 

такими как: 



 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий- умений и качеств по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности или шкала самооценки) и т.д. 

Соответственно изменена и традиционная оценочно-отметочная шкала. 

Итогом является проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы, что важно и позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае 

такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному обучающемуся. 

Методический комплекс методик и тестов, используемый на данном уровне для оценки сформированности УУД, представлен и создан на основе 

методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».Обозначенный методический 

комплекс следует рассматривать как первый шаг в данном направлении. 

Организация мониторинга на уровне учреждения позволяет отследить динамику предметных, метапредметных и личностных показателей 

успешности каждого обучающегося, каждого класса, параллели и в целом, а также получить информацию для определения изменений в  системе 

школы. 

Коррекционная работа по формированию универсальных учебных действий 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 

-профилактика; 

-коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: -организацию прозрачности реализации программы «Формирование 

УУД на ступени начального общего образования»; 

- психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

- методическое сопровождение педагогов и родителей; 

- использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям осуществляется в соответствии с разработанным планом . 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин 

затруднений в формировании УУД. При этом слаженность и чёткость работы по данному направлению обеспечивается координацией деятельности 

администрации, педагогов, психологов и родителей с учётом и в зависимости от возможных причин возникающих затруднений в формировании 

УУД в рамках ППК. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий: 
(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Диагностический инструментарий в приложении. 
Оцениваемые УУД Вид 

диагностики 
Цель диагностики Возраст 

учащихся 
Диагностический 
инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, направленные на 

определение своего отношения к 
поступлению в школу и школьной 

действительности; 

действия, устанавливающие 
смысл учения 

Вводная Выявление 

сформированности 
внутренней 

позиции 

школьника, его 
мотивации учения 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 
(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, 
Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же Промежу-  

точная 
чная 

Выявление 

предпочтений 
занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант 

Действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость 
познавательной деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное действие — 
умение задавать вопрос. 

Вводная Выявление 

развития 
познавательных 

интересов и 

инициативы 
школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 
инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же Промежу-  

точная 

Выявление 

динамики развития 

познавательных 
интересов 

7 лет Тот же, другая 

сказка 

Те же Итоговая 8лет Тот же, другая 

сказка 

Действия, направленные на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 
ученика и школьной 

действительности; 

действия, устанавливающие 
смысл учения. 

Промежу-  

точная 

Выявление 

сформированности 

Я-концепции и 
самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в отношении 

эталона социальной роли 
«хороший ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Итоговая Выявление 

рефлексивности 

самооценки 
школьников 

в учебной деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

Действие смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных предметов и 
познавательными интересами 

обучающихся. 

Вводная Определение уровня 

сформированности учебно- 

познавательного 
интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно- 
познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же Промежу-  

точная 

Выявление динамики 8 лет Та же 



 

Те же Итоговая  10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной 

деятельности для школьника. 

Промежуто 

чная 

Итоговая 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 
учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

Личностное действие 
самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие оценивания 
результата учебной 

деятельности. 

Вводная Выявление адекватности понимания учащимся 
причин успеха/неуспеха в деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления 
характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

— каузальная 
атрибуция неуспеха) 

Те же Итоговая То же 9-10 лет Та же письменный 
опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации 

Действия нравственно- этического 

оценивания — выделение 
морального содержания ситуации; 

учет нормы взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных отношений. 

Промежуто 

чная 
 

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 
взаимопомощи 

Действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

Вводная Выявление ориентации на 

мотивы героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 
моральной децентрации). 

6,5 – 7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 
моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации 
нескольких норм. 

Вводная, 

Итоговая 

Выявление уровня моральной децентрации как 

способности к координации (соотнесению) трех 

норм: справедливого распределения, 
ответственности, взаимопомощи на основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 
децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия нравственно- этического 

Оценивания. 

Вводная 

Итоговая 

Выявление 

усвоения нормы взаимопомощи в 
условиях моральной дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма 
взаимопомощи  в 

Конфликте с 

личными 
интересами). 

Выделение морального содержания 

действий и ситуаций. 

Вводная 

Итоговая 

Выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных 
и моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 
конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 
2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца, 
планировать свое действие 

Вводная  Выявление развития 

регулятивных 
действий 

6,5 – 7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

Регулятивное 

действие контроля. 

Промежуто 

чная 

 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и самоконтроля. 

8 – 9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня развития 
регулятивных действий 

Промежуто 
чная 

Итоговая 

 

Критериальная оценка 7 – 11 лет Педагогические 
наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД 

Логические универсальные 

действия. 

Вводная Выявление сформированности логических 

Действий установления взаимно-однозначного 
соответствия и сохранения дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 
эквивалента 

или взаимно- 

однозначного 

соответствия 
(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково-символические 
Познавательные действия, умение 

Дифференцировать план знаков и 

символов и предметный план. 

Вводная Выявление умения ребенка различать 
предметную и речевую действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 
определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические действия — 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Вводная Выявление умения ребенка 

Осуществлять кодирование с 

Помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 
Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 



 

Прием решения задач; логические 
действия. Моделирование, 

Промежуточ 
ная 

Итоговая 

Выявление сформированности общего приема 
решения задач. 

7-10 лет Диагностика 
универсального 

действия 

общего приема 
решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Познавательные логические и 
знаково- символические действия. 

Промежуточ 
ная 

 

Определение умения ученика выделять тип задачи и 
способ ее решения 

7-9 лет Методика 
«Нахождение схем к 

задачам» (по АН.  

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные действия. Вводная Выявление уровня сформированности действий, 
направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 
Пиаже 

Коммуникативные действия. Промежуточ 
ная 

Итоговая 

Выявление сформированности действий, 
направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 
прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

Коммуникативные действия. Вводная Выявление уровня сформированности действий по 
согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно- речевые действия. Промежуточ 
ная 

итоговая 

Выявление уровня сформированности действия по 
передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 
дому» 

(модифицированный 

вариант методики 
«Архитектор- 

строитель») 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на ступени начального общего образования позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Красноярского края; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского края ; 

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

• любовь к школе, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающихего людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарногигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 



 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание деятельности духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

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

• внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельностиучащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

• средствами УМК; 

• программ внеурочной деятельности; 

• социально-педагогического партнерства субъектов воспитания обучающихся; 

• целевых(адресных) программ воспитания, в соотвествии с ООП  НОО. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ФГОС ОВЗ НОО, Концепции УМК, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму; психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Направление и содержание программы коррекционной работы Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и  

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

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. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель - логопед, 

педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Программа 

коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Цель - программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям  

с ЗПР в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 



 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

• соблюдение интересов ребёнка; 

• системность; 

• непрерывность; 

• вариативность; 

• рекомендательный характер оказания помощи.  

• Ожидаемые результаты коррекционной работы (для обучающегося)  

• Личностные: 

- достижение оптимального познавательного развития, обучающегося; 

- достижение оптимального эмоционального развития ребенка; 

- становление самооценки; 

- достижение оптимального уровня развития индивидуального учебного действия.  

- Познавательные: 

- развитие познавательного интереса, обучающегося; 

- динамики развития познавательных способностей.  

- Регулятивные: 

- общее развитие отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образовательной среды. 

Диагностика детей. Оценка 

образовательной среды 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи. Сбор сведений о детях на основании диагностической 

информации. Определение уровня зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Изучение 

личностных особенностей обучающихся и условий их семейного 

воспитания. 

Входная диагностика (заключение психолога 

логопеда). 

Анкетирование законны? представителей 

ребёнка. Сбо] и анализ информации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

освоении образовательной программы. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Выбор программ и методик. Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и коррекция его поведения. Социальная защита 

ребенка в случаях неблагоприятных условий для жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация занятий и консультаций по 

выбранным программам 

Консультативная работа Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору методов и приемов работы с 

детьми. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультации со специалистами, беседы и 

рекомендации законным представителям детей 

нуждающихся в коррекции. 

Информационно- 

просветительская работа 

Различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса-обучающимся, их 

родителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей, 

нуждающихся в коррекции. 

«Родительская школа»: беседы тематические 

выступления практикумы. Информационные 

стенды. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.  

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образовательных программ потребностям ребенка.  

Диагностика детей.  

Оценка р образовательной 

среды и индивидуальных  

образовательных  

программ учащихся 

Контроль над уровнем и динамикой азвития ребенка. Анализ личностного 

и познавательного развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей работы 

Промежуточные и итоговые диагностики 

развития детей нуждающихся в коррекции. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.  

Корректировка условий  и 

форм, методов и приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие решений по дальнейшей коррекции или по её 

прекращению. 

ППк, совещания, круглые столы. 



 

Требования к условиям реализации программы 
 

Требование Содержание 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формированиее коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников поддержка детских объединений, ученического самоуправления).  

Программно- 

методическое 

обеспечение 

• коррекционно-развивающие программы; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, социального педагога; 

• цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспечение • специалисты, соответствующей квалификации; 

• педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

• создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы 

(специально оборудованные учебные места, учебное и медицинское оборудование, технические средства обучения, 

помещения для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

• создание информационно-образовательной среды; 

• использование информационно-коммуникативных технологий; 

• развитие дистанционной формы обучения детей; 

• методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности; 

• наглядные пособия; 

• мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ 

№ 6, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

Этапы 

коррекционной 

работы 

Формы и содержание работы 

Знакомство • Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении каждого будущего первоклассника в результате 

собеседования с ребенком и изучения представленных документов на момент поступления ребенка в школу.  

• Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника в период предшкольной подготовки. 

• Сопровождение адаптационного периода. 

Дифференциация • Формирование списков обучающихся, нуждающихся специализированной помощи. 

• Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) по дифференцированию трудностей в обучении сформированных 

групп обучающихся. 

Педагог-психолог: 

- обучающиеся с недостаточным развитием познавательной сферы; 

- низким уровнем учебной мотивации; 

- поведенческими проблемами; 

- обучающиеся с повышенным уровнем развития умственных способностей.  

Учитель-логопед: 

- обучающиеся с общим недоразвитием речи (далее ОНР) разно! степени выраженности и нарушениями чтения и 

письма,обусловленными им; 

- с фонетико-фонематическим (далее ФФНР) или фонематическим недоразвитием речи (ФНР) и нарушениями чтения и 

письма обусловленными ими; 

- с недостатками произношения; 

- заиканием; 



 

- дефектами речи, обусловленными нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия).  

Учитель: - обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов предшествующего развития и обучения. 

 

Диагностика • Изучение медицинской карты ребенка; формирование списков дл^ групповой и индивидуальной коррекционной работы с 

детьми испытывающими трудности в обучении и общении. 

Проектирование 

программы 

индивидуальных 

занятий 

• Составление программы помощи обучающимся, испытывающим] трудности в обучении и общении. 

• Логопедические занятия; коррекционно-развивающие занятия индивидуальное консультирование неуспешного 

обучающегося у психолога; индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся консультирование пед. коллектива и 

родителей специалистами сопровождения. 

Коррекция проблем в 

обучении 

• Коррекционное воздействие на учебно-познавательнук деятельность обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

групповых коррекционных занятиях. 

Анализ • ПМПК. Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого второго полугодия. 

• Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для положительной динамики в обучении неуспешного 

обучающегося. 

 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов 

 

 

 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ включает в себя: - подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы, и знакомство с комплектом документов, необходимых в работе, активное вовлечение и подготовку 

родителей. 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответств 

енный 

Сроки Методы 

Медицин 

ское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

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. 

мед. 

работник 

педагог 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. 

д. (педагог). Обследование ребенка врачом (специалистами. 

Беседа 

медицинского работника с родителями. 

Психолог о- 

логопеди 

ческое 

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. 

классный 

руководи 

тель 

психолог 

логопед 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное 

время. Беседы с ребенком, с родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в свободное время. Изучение 

письменных работ Специальный эксперимент 

Социаль 

но-педаго 

гическое 

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, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

соц. 

педагог, 

классный 

руководи 

тель 

психолог 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Посещение семьи ребенка. (кл рук) Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ ученика (педагог). Анкетирование 

по выявлению школьных трудностей (педагог). 

Беседа с родителями и учителями. Специальный 

эксперимент (педагог, психолог). Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности. 



 

Задача Мероприятие Взаимодействие специалистов 

Работа с обучающимися 

Цель: коррекция недостатков 

познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного 

материала. 

1. Проведение диагностики (входная и итоговая) 

2. Разработка индивидуального маршрута 

3. Организация коррекционных занятий 

4. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

психолог 

социальный педагог классный руководитель учитель 

зам. директора по УВР 

Работа с педагогами Цель: повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов и классных руководителей 

 

1. Разработка программы сопровождения 

педагогов и классных руководителей 

2. Курсы повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» Консультации у психологов и 

социального педагога 

Обучающие семинары внутри школы по теме: 
-«Особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 

-«Коррекционные занятия. Что это значит?», 

-«Работа с родителями данной категории детей», 

-«Особенности адаптированной программы» 

-«Как разработать адаптированную программу». 

Разработка пакета документов для работы (карта 

медико-психолого- педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, лист наблюдений) 

Разработка нормативных документов: должностных 

инструкций, положений о ППК и др. 

Подбор педагогов для работы с детьми ОВЗ 

Разработка системы начальной текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения  

зам. директора по УВР 

творческая группа 

психолог соц. педагог 

 

 

 
 

 

Работа с семьей «Родительский 

всеобуч» Цель: повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ в условиях школы. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные программы специалистов 

Тематика родительских собраний (на 4 года 

обучения): 

консультации 

-«Психология младшего школьника, 

испытывающего трудности обучения и общения»; 

-«Профилактика нарушений 

письменной речи у 

обучающихся первого класса»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

Взаимодействие с семьей через различные средства 

связи. 

зам. директора по УВР 

специалисты 

классный руководитель 

 



 

Описание специальных условий обучения детей 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию любого 

ребенка, совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) для организации их образования и направленностью на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся. Коррекционная программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

образовательного процесса за счёт разработки адаптированной образовательной программы, создание инклюзивной образовательной среды, 

специальных образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий детей с ОВЗ с учётом рекомендаций ПМПК. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для детей с ОВЗ всех категорий, подразделяются на следующие общие направления: 
- организационное обеспечение, 
- психолого-педагогическое обеспечение, 

- кадровое обеспечение. 

Для реализации инклюзивного образовательного процесса применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся современные 

технологии, методы, приемы, формы организации учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов (в рамках 

разработки АОП с учётом рекомендаций ПМПК - для каждого ребёнка индивидуально). В школе есть возможности для создания условий для адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных 

мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация программ дополнительного образования, направленной на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее-учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Содержание и структура, цели и задачи начального общего 

образования определяются требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ НОО, сформулированными в образовательной программе (ООП).  

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными  

организационными механизмами реализации АООП НОО детей ОВЗ. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-развивающими курсами (индивидуальными 

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового 

восприятия и технике речи). На этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика нарушения, что обеспечивает успешность обучения 

учащихся по образовательным областям АООП НОО. Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня 

и во внеурочное время. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники образовательной 

организации (учителя, учителя- дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

Основными направлениями учебного плана в рамках задач, решаемых школой, являются: 

• соблюдение государственного стандарта образования; 

• обеспечение полноценными знаниями учащихся во всех образовательных областях; 

• максимальное использование потенциала образования для воспитания системы нравственных качеств, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

укрепления здоровья. 

При составлении учебного плана были учтены особенности микроучастка, на котором находится школа. По результатам опросов обучающихся и их 

родителей, на основе анализа возможных ресурсов и перспектив формируется социальный заказ, выполнение которого влечет за собой изменение 

образовательной программы начального общего образования и учебного плана. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов  и курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность преподавания и 

изучения государственных языков субъектов республик Российской Федерации и родного языка, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Реализация учебного плана позволяет формировать у обучающихся базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8.04.2015г №1/15) и отражает особенности образовательной программы школы. Учебный план начального общего 

образования предусматривает: 

• Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1-х классах. Продолжительность учебного года во 2-4-х составляет не менее 34-х недель. 

• Продолжительность учебной недели: 1-3 классы - 5 дней; 4 классы - 6 дней (по выбору родителей (законных представителей)). 

• Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 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); во втором полугодии (январь - май) - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры по 40 минут каждый; во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. Учебная деятельность 

организована в первую смену и во вторую смену. 



 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования через учебный план. 

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 

образовательной организации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана в 1 -4-х классах представлена образовательными областями, направленных на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной учебной 

неделе: в 1-х классах - 21час, во 2-3-х классах - 23 часа. Из них 80% учебного времени отводится на форму организации обучения - урок, 20% на 

неурочные формы (путешествия, экскурсии, проекты, практические работы и др). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы у остальных категорий детей ИОВЗ соответствуют ФГОС НОО 

(включая внеурочную деятельность) 

 

Учебный план АООП обучающихся ОВЗ годовой 

Предметные области 
учебные 

предметы^--'''''^^ 

^^̂ ^̂  ̂классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 816 2972 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 68 169 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141 



 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 6 является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. Созданные в образовательной организации, условия 

должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых результатов её 

освоения всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• выявить и развить способности обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

• организовывать работу с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• соединять участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• предусматривать эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии деятельностного типа; 

• организовывать эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включить обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в соответствие с ФГОС - создание современной 

предметно-образовательной среды обучения начальной школы. 

Финансовые условия обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение АООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствиис требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов . 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору учителей образовательный процесс на первом 

уровне обучения строится на основе программ и УМК. 

Использование разных программ обеспечивает реализацию вариативного и разноуровнего подходов и позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся.  

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно - 

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной программы должны способствовать: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково- исследовательским видам работ, переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

330 340 340 340 1350 

Образовательные модули 16 17 17 17 67 

Курс «РПС» Юным Умникам и Умницам. 

Информатика, логика, математика. 

- 34 34 34 102 

«Оригами» 17 17 17 17 68 

«Легоконструирование» 33 - - - 33 

Коррекционно- развивающие занятия (занятия с 

учителем, с логопедом, с 

педагогом-психологом, дефектологом) 

264 272 272 272 1080 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 



 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. 

Приобретение этих компонентов учебного оборудования является регулярным для школы. 

Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми пособиями, в том числе в цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и 

медиапроекторы. В рамках ФГОС мы планируем увеличить их число по количеству классов. 

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы Кадровые условия 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников квалификационной категории. 

В штат специалистов реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изо, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед, учитель- дефектолог. 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Воспитатели имеют высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное 

образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке. Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. Все специалисты обязательно 

проходят профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Лица, 

имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы проходят переподготовку либо получают образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 



 

соответствующего образца. Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), имеют высшее 

профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

• получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное образование»; 

• получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования. Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки или 

курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений ( педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся); 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);а также диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальном уровне общего образования 

Четыре уровня психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения мы относим: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей 



 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды,  _____ соответствующей требованиям ФГОС  

Наименование показателя Фактическое значение 

Компоненты на бумажных и электронных носителях 

Обеспеченность учебниками в соответствии 100% 

УМК 

Справочная литература  

Подписные издания  

Учебно-методическая литература  

Художественная литература  

Электронные образовательные ресурсы 
(обучающие СD, DVD диски, электронные 
энциклопедии, хрестоматии) в соответствии 
УМК 

 

Программные инструменты 

Наличие локальной сети.  

Выход в Интернет. 

Технические возможности доступа к 

Имеется 

Интернету.  

Электронные ресурсы Официальный сайт Министерства образования: http://mon.gov.ru 
Федеральный институт педагогических 
измерений: 
http://fipi.ru 
Федеральный портал российского образования: http://www.edu.ru 

http://mon.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

 Российский общеобразовательный портал: 
 http: //www .school .edu.ru/default.asp 
 Официальный сайт Красноярского краевого 
 Института повышения квалификации и 
 профессиональной переподготовки работников 
 образования: 
 http://www.nrk.cross-ipk.ru 
 Сайт для родителей: 
 http: //parents. agava.ru 
 ЕГЭ: 
 http://bobych.ru 
 Биографии писателей и поэтов: 
 http://bobych.ru 
 Портал информационной поддержки ЕГЭ: 
 http://www.ege.edu.ru 
 Всё о профильном обучении в школе: 
 http: //www.profile -edu.ru 
 Ресурсы по истории: 
 http://www.j ournal.edusite.ru/p76aa 1 .html 
 http://history.standart.edu.ru 
 http://his.1september.ru 
 http://historydoc.edu.ru 
 http://glory.rin.ru 
 http://www.1941-1945.ru 
 http://decemb.hobby.ru 
 http://www.warheroes.ru 
 http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm 
 http://www.museum.ru/museum/1812 
 http://rushistory.stsland.ru 
 http://blokada.otrok.ru 
 http: //www .9may.ru 
 http://lants.tellur.ru/history 
 http: //www.praviteli .org 
 http://www.biografia.ru 
 http://www.historic.ru 
 Ресурсы по начальной школе: 
 http://vneklassa.narod.ru 
 http: //www .7ya.ru/pub/prepare 
 http: //school.edu. ru/catalog. 
 http://psy.1september.ru/2002/ 14/7.htm 
 http://psylesson.ru 
 http://englishforkids.ru 
 http://www.peskarlib.ru 
 http://festival.1september.ru/index.php?numb artic= 
 415870 
 http://festival.1september.ru/index.php?numb artic= 
 415870 
 http://school- 
 collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5- 
 c7c0- 
 32f1d04346a8/39208/?inter%20target= blank%3E 
 %3CSPAN%20style= 
 http://www.gramma.ru 
 Ресурсы по математике: 
 http://www.journal.edusite.ru/p81aa1.html 
 http://rvsn2.narod.ru/soft.htm 
 http://comp-science.narod.ru 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.nrk.cross-ipk.ru/
http://parents.agava.ru/
http://bobych.ru/
http://bobych.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.journal.edusite.ru/p76aa1.html
http://history.standart.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://glory.rin.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm/
http://www.museum.ru/museum/1812/
http://rushistory.stsland.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.9may.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.praviteli.org/
http://www.biografia.ru/
http://www.historic.ru/
http://vneklassa.narod.ru/
http://www.7ya.ru/pub/prepare
http://school.edu.ru/catalog
http://psy.1september.ru/2002/14/7.htm
http://psylesson.ru/
http://englishforkids.ru/
http://www.peskarlib.ru/
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415870
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39208/?inter%20target=_blank%3E%3CSPAN%20style
http://www.gramma.ru/
http://www.journal.edusite.ru/p81aa1.html
http://rvsn2.narod.ru/soft.htm
http://comp-science.narod.ru/


 

 

 http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm 
 http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm 
 Учителям информатики, математики и их 
 любознательным ученикам: 
 Дидактические материалы по информатике и 
 математике: 
 http://comp-science.hut.ru 
 Ресурсы по химии: 
 http: //maratakm .narod.ru 
 http://him.1september.ru 
 http://all-met.narod.ru 
 http: //www .chemi strv .narod.ru 
 http: //www .chemi strv .ssu.samara.ru 
 http://www.hemi.nsu.ru 
 http: //schoolchemistrv .bv.ru 
 http://rushim.ru/books/books.htm 
 http: //webelements .narod.ru 
 Ресурсы по русскому языку: 
 http: //www .j ournal .edusite.ru/p82aa 1 .html 
 http://www.philolog.ru/dahl 
 http://www.philolog.ru/dahl 
 http://www.philolog.ru/dahl 
 http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
 http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
 http://character.webzone.ru 
 http://likbez.spb.ru 
 http://learning-russian.gramota.ru 
 Ресурсы по физике: 
 http: //fizzzika.narod.ru 
 http://kvant.mccme.ru 
 http://experiment.edu.ru 
 http://marklv.narod.ru/mkt 
 http://phvsics03.narod.ru 
 http://www.fizika.ru 
 http://erudite.nm.ru 
 http: //nuclphvs.sinp.msu.ru 
 Ресурсы по литературе: 
 http: //www.likt590.ru/proj ect/museum 
 http://old-russian.narod.ru 
 http: //www .rvb.ru 
 http: //litera.ru/stixiva 
 http://www.a4format.ru 
 http://kidsbook.narod.ru 
 http://bobvch.ru 
 Ресурсы по информатике и ИКТ: 
 http://mega.km.ru/pc 
 http://rvsn2.narod.ru/soft.htm 
 http://www.mathprog.narod.ru 
 http://www.firststeps.ru 
 http: //html .manual.ru 
 http://www.nethistorv.ru 
 http://lg.msn.com/intl/ru/tutorial/default.htm 
 http://mega.km.ru/pc 
 Ресурсы по географии: 
 http: //www .geoman.ru 
 http: //www .georus.bv.ru 
 http://www.geografia.ru 

http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm
http://rvsn2.narod.ru/meri0.htm
http://comp-science.hut.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://him.1september.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://webelements.narod.ru/
http://www.journal.edusite.ru/p82aa1.html
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://character.webzone.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://erudite.nm.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://old-russian.narod.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://bobych.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://rvsn2.narod.ru/soft.htm
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://html.manual.ru/
http://www.nethistory.ru/
http://lg.msn.com/intl/ru/tutorial/default.htm
http://mega.km.ru/pc/
http://www.geoman.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.geografia.ru/


 

 

 http://www.mojgorod.ru http://geo-tur.narod.ru 
http://geo.historic.ru http://www.geoport.ru Ресурсы 

по биологии: http: //www .geoport.ru 
http://www.college.ru/biologv http: //www .livt.net 
http: //plant.geoman.ru http://learnbiologv.narod.ru 
http://med.claw.ru http://www.nature.ok.ru http: 
//www .floranimal .ru http://www.forest.ru Ресурсы 

по обществознанию: 

http://www.college.ru/economics 

http://be.economicus.ru 

http://www.uznav-prezidenta.ru 

Применение информационно- 

коммуникативных технологий 

В учебно-воспитательном процессе: 
демонстрация электронных образовательных 
ресурсов на уроке, учет успеваемости учащихся, 
учет внеурочной занятости школьников, 
планирование учебно-воспитательной 
деятельности; внутришкольный электронный 
докуменоборот; административной деятельности, 
бухгалтерский учет; учет библиотечного фонда, 

мониторинг качества образования, 
дистанционное обучение, связь с участниками 
образовательного процесса через социальную 
сеть. 

Переносные учебные лаборатории Естественно-научная лаборатория для начальной 
школы «ЛабДиск Гломир» 0 шт. Цифровая 
лаборатория «Архимед» Комплект лабораторного 
оборудования «Плавание и погружение»- 0 шт. 
Комплект лабораторного оборудования «Воздух 
и атмосферное давление»- 0 шт. Комплект 
лабораторного оборудования «Тепловые 
явления»-0 шт. 

Комплект лабораторного оборудования «От 
зародыша до взрослого растения» - 0 шт. 
Комплект лабораторного оборудования «Основы 
биологического практикума»0 шт. Школьная 
метеостанция «МЕТЕО-КЛ» 

Оборудование для проведения экспериментов с 
использованием цифрового (электронного) и 
традиционного измерения (цифровые 
микроскопы, цифровые датчики, весы, 
термометры) 

Естественно-научная лаборатория для начальной 

школы «ЛабДиск Гломир» 0 шт. Электронные 

микроскопы - 0 шт; Цифровая лаборатория 

«Архимед» - 0 шт.; Цифровая лаборатория 

L-микро. 

Оборудование для конструирования, для 

проектирования и управления моделями с 

обратной связью 

Интерактивная доска, ноутбуки, компьютеры, 

наборы по робототехнике LEGO (4 шт.), набор 

«Простые механизмы» (6 шт.), наборы 

ПервороботLEGOEducationWeDo (3 шт.), 

программное обеспечение. 

Оборудование для создания, использования, 
демонстрации информации в электронном виде: 

 

http://www.mojgorod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.geoport.ru/
http://www.college.ru/biologv
http://learnbiologv.narod.ru/
http://med.claw.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.college.ru/economics
http://be.economicus.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. 

Результатом реализации АООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов. 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы 

- компьютерный класс 

- оборудованное рабочее место учителя 

(компьютер, принтер, сканер) 

- с экраном 

- моноблоки 

- интерактивная доска 

- цифровой микроскоп 

- фото и видеокамера 

- микрофон; музыкальная клавиатура; 

4 шт 

10 штук 12 штук 22 штук 3 штук 
3 штуки 

4 штуки 1 штука 

6 штук 

Множительная и прочая техника 80% 

Методическая поддержка учителей • методический сборник «Копилка» (электронный и печатный вариант); 
• мультимедиа коллекция; 

• интернет-ИПК («Просвещение», дистанционное обучение «Красноярье»); 
• творческие работы учителей на сайте 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

Ведение электронного журнала (размещение 
домашних заданий, выставление отметок). 
Связь с родителями. Размещаются результаты 
выполнения аттестационных работ 
обучающихся. Размещаются творческие работы 
учителей и обучающихся. 

Используются 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Разработка планов, дорожных карт. Заключение 
договоров. 
Подготовка распорядительных документов 
учредителя. 
Подготовка локальных актов образовательной 
организации. 

Подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников образовательной 

организации. 

Используются 

Сайт организации  



 

 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора информации 

1. Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

кафедры 

до 1.06 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально - 

техническими ресурсами 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Май Изучение документации 

3. Проект Образовательной программы 
школы: 

• разработка предметных 

образовательных программ; 
• разработка модели внеурочной 

деятельности; 

• разработка планируемых результатов; 
• разработка учебного плана; 

• разработка программы духовно- 

нравственного воспитания и развития; 

• разработка программы формирования 
культуры здорового образа жизни; 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

члены рабочей 

группы 

По плану - 

графику 

Изучение документации, круглые столы, собеседования 

• разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 
программы начального образования 

   

4. Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

с 

возможными 

изменениям и 

ежегодно 

Изучение документации 

5. Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

кафедры, 

экспертная группа 

По плану 

ВШК 

Изучение 

документации, 

посещение уроков, 

наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

обучающихся, 

   собеседование 

6. Осуществление поэтапного Директор, зам. Поэтапно по Изучение 

повышения квалификации директора по УВР плану документации 

всех учителей начальных  курсовой  

классов  подготовки  

7. Обеспечение тьютерского Директор, зам. постоянно Отчет 

сопровождения внедрения ФГОС 

ОВЗ в 

директора по УВР,  
руководителей кафедры 

образовательном учреждении. руководитель 

кафедры 

  

8. Проведение работ по директор постоянно Изучение 

укреплению материально-   документации, 

технической базы школы   проведение смотров кабинетов 
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