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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

АООП НОО НОДА) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 
 
 
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 

26). 
 
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 
 



 

Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 
 
Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 
 
Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 " Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 
 
Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
 
Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 
 
Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 
 
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 
 
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 
 
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному 

языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 

соответствующих им предметных результатов 
 
Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) для обучающихся с НОДА 6.2.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на: 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/prikaz_345_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf


 

 
 
формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое, охрану 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. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

*признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с НОДА, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

*признание того, что развитие личности обучающихся с НОДА зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

*развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

*разработку содержания и технологий НОО обучающихся с НОДА, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 



 

*ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с НОДА составляет цель и 

основной результат получения НОО; 

*реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, *формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; 

*разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с НОДА, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

В основу формирования основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области». 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно- практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 



 

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП НОО НОДА 6.2 
 
Адаптированная основная общеобразовательной программа начального общего образования 

предназначена для обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющих особенности психофизического 

развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающихся в специальных 

условиях получения образования. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.) обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников.  

 

 Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет . 

 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Для обеспечения 

освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций
1
. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план; 
 

 программы отдельных учебных предметов; 
 

 программу духовно-нравственного развития; 
 

 программы коррекционных курсов; 

 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 
 



 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 

Специальные условия обучения и воспитания создаются для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

и особыми образовательными потребностями категории обучающихся с НОДА и 

дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку. 

 

Находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья или не 

противоречащими образовательными потребностями, обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы и условия образовательной деятельности. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации(ИПРА) инвалида в части создания специальных 

условий получения образования. 

Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах. 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) состоит из двух частей: 

- обязательной части (80%), 

- части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. По типологии двигательных нарушений 

выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогриппозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Для детей с церебральным 

параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием 

раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и 

сенсорными дефектами. 

Двигательные нарушении при ДЦП выражаются в поражениях верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 



 

насильственных движений, несформированность актов равновесия, координации, мелкой 

моторики). Тяжесть двигательных нарушении различна, у большинства детей дефектная 

походка, многие используют ортопедические приспособления – костыли, трости и т.д. и 

только немногие дети способны к передвижению без вспомогательных средств на 

значительные расстояния. Больные дети, у которых поражены правые конечности, 

вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, что затрудняет овладение навыками 

самообслуживания и письма. Тонкие движения пальцев не развиты практически у всех 

детей. Большинство детей имеют нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности. 

Речевые нарушения выявляются у большинства детей с ДЦП. Чаще всего - различные формы 

дизартрии. Нарушения звукопроизношения в большинстве случаев осложнены общим 

недоразвитием речи (ОНР). Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к 

речевому общению, ведет к трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно 

с гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические расстройства сочетаются с 

нарушениями слуха. У 20-25% детей имеются нарушения зрения: сходящее и расходящееся 

косоглазие, нистагм, ограничение полей зрения. 

Формирование познавательных процессов при ДЦП характеризуется задержкой и 

неравномерным развитием отдельных психических функций. У многих детей отмечаются 

трудности в развитии восприятия и формировании пространственных  и  временных  

представлений. Практически у всех детей имеют место астенические проявления: 

пониженная работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное 

восприятие, трудности переключения внимания, малый объем памяти. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при 

обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно- педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют особые образовательные 

потребности. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 потребность в непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 потребность в раннем выявлении нарушений и максимально раннем начале 

комплексного сопровождения развития ребенка, с учетом особенностей 

психофизического развития; 

 потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 



 

 потребность в особой организации образовательной среды, характеризующейся 

доступностью образовательных и воспитательных мероприятий; 

 потребность в использовании специальных методов, приемов и средств обучения и 

воспитания (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» развития, воспитания 

и обучения; 

 потребность в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых и 

познавательных и социально-личностных нарушений; 

 потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушения и вариативности проявлений; 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства - выход 

за пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей 

детей указанной категории. 

Эти образовательные потребности имеют особенности проявления на разных возрастных 

этапах, а также зависят от тяжести двигательной патологии или ее усложненности 

недостатками сенсорной, речевой или познавательной деятельности. 

В зависимости от выраженности двигательных, психических нарушений, нарушений речи 

обучающиеся нуждаются в специальных образовательных условиях: 

- создании безбарьерной среды, обеспечении специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом; 

- в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании); 

- обеспечении щадящего охранительного режима на уроках и во внеурочной деятельности; 

- обеспечении психологической и коррекционно-педагогической помощи; 

 

- использовании специальных методов формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, 

- использовании специального оборудования, вспомогательной техники (коммуникационных 

приспособлений с голосовыми синтезаторами, символами, рисунками, буквами, словами; 

- оптимального сочетания учебных и коррекционных занятий; 

 

- разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
НО- ДА 6.2. АООП НОО соответствуют ООП НОО (утвержденной приказом МБОУ СОШ 
№15 г. Воткинска № 169-ОС от 31 августа 2020 г) 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2 Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 



 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодей- ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

пространственной 

организации; 

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

со- 

ответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

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

соци- 

ально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразователь- ной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универ- сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечиваю- щие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и меж- предметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овла- дению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера 

и с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффек- тивные 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 элементарных знаково-символических средств представления 

инфор- мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и прак- тических задач; 



 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуника- 

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обу- чающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организа- ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познава- тельными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с по- мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и ана- лизировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и эти- кета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и состав- лять тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
клас- сификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятель- ности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 
результа- 

ты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

на- 
правлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

мо- 

дальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направле- 

нию «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоя- тельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными на- рушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 



 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другимчеловеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 
с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
 
 

 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. Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов.    

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 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; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 результаты 

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 еѐ 

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 

учета 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. 

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 результаты 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логическихопераций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные результаты 

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 партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут  первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

 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 

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 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих  приведенное 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 нем 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 учѐтом 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. 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков,  необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 



 

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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и  эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной  познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

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 учащихся 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 приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать  компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные  носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о  нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

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

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический 

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



 

основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых  фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– 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 

(создание простейших роботов); 

– 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, включая 

навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые  предметные результаты на уровне начального общего образования 

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 начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 



 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, 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» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации  в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи  собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника)либо обращаться за помощью к учителю, 



 

родителям и др. 

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 окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к  определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения,синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «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 с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических  и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в  последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики,  поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с  разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и  

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие  виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 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. 

Школьники 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 (сверстников, 

родителей, педагогов) 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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 



 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;  интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 



 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

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 пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Родной язык  (русский)  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  



 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

Литературное чтение на родном языке (русский) 

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности в 

систематическомчтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 3) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно - популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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. 

Со  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 ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 



 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а так же необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные  умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в  англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

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 основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных 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 на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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 язык 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 г 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 начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, FutureSimple; модальные 

глаголы саn, 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 (Itscold, Its 5 oclock.Itsinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/ thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:СаnIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Немецкий язык 

В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 

правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящиестраны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 



 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных 

заданий. 

 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

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. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 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. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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 тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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 и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 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 разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

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. 

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 



 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Изобразительное искусство  (для авторских программ Неменского Б.М. и Шпикаловой 

Т.Я.) 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 



 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое 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 свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы 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.  

Школьники 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.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. 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. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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; 

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 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. 

 



 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, 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 в 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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 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). 

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 декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 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 

декоративнохудожественной задачей. 

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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 



 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

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 приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

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. 

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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

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 приемы; 

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 объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

УМК «Школа России» и «Перспектива» в полной мере реализует требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

1.3.   Система оценки достижений обучающихся с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательном учреждении на уровне начального 

общего образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся в целях итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности школы и педагогических работников в целях получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности школы и педагогических работников; 

- оценка образовательных достижений обучающихся в целях итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

   Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 



 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

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. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 само определение — сформированность внутренней позиции учащегося — 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; 

 смыслНООбразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися 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;  развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

       Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новым и компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 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 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

    Оценка личностных результатов может осуществляться, во-первых, в ходе внешних 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 

        Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

      Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность образовательной деятельности 

школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 



 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной и 

вариативной частях учебного плана, и внеурочной деятельности. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться. 

       Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных универсальных учебных действий. 

     Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется классным 

руководителем, учителями-предметниками  и самими обучающимися  1-4 классов  один раз в 

год в 4-ой четверти.  

        В 1-ом классе определен следующий порядок проведения диагностик: 

1 этап -   Проверка функциональной готовности ребёнка  к обучению и предметная 

диагностика.  

Формы:  тест Керна – Йирасека и выделение звука в слове,  знание букв, чтение слогов и  

слов, знание геометрических фигур  и цифр, счёт и сравнение чисел в пределах 10.   

Время проведения -   1, 2 неделя сентября. 

2 этап – стартовая диагностика УУД. (методический комплекс для оценки сформированности 

УУД).  

Время проведения -  3, 4  неделя сентября.   

Диагностика проводится в форме наблюдения, тестирования; диагностические материалы 

представляют собой тесты открытого и закрытого характера.  Диагностика  

сформированности УУД проводится с письменного согласия родителей  (законных  

представителей). Все данные, полученные при помощи тестирования, вносятся в сводные 



 

таблицы обработки результатов и служат для индивидуального сопровождения 

обучающихся.  

Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум уровням: необходимому 

(базовому)  и повышенному. Необходимый (базовый)  уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, и о правильном выполнении учебных 

действий для решения простых учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, 

построенных на опорном учебном материале; о способности использовать действия для 

решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных 

в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. Повышенный уровень 

достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов 

или создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и промежуточной ( итоговой) аттестации по 

итогам учебного года. Форма проведения промежуточной ( итоговой) аттестации 

определяется учебным планом школы . Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и ( или) промежуточного оценивания, фиксируются в  портфолио и учитываются 

при определении итоговой оценки. Основным инструментом итоговой оценки являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых контрольных работ по  русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы.      

Критерии оценивания предметных результатов 

        Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

1. системы предметных знаний; 

2. действий с предметным содержанием. 

   Для оценки достижения предметных результатов используются различные процедуры, 

взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года 

 проверочные работы 

 контрольные работы 

 итоговые контрольные работы в 1-4 классах 

 итоговые комплексные работы в 1-4 классах 

 творческие работы 

 проекты 

 самоанализ и самооценка 

 наблюдения. 

      Стартовая работа (проводится в сентябре - октябре) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты стартовой работы 



 

выставляются в классный журнал. 

       Проверочные работы проводятся в ходе изучения темы. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал. 

       Контрольные работы проводятся в конце изучения темы и включают требования 

ключевых вопросов темы. Результаты проверки контрольных работ фиксируются учителем в 

классном журнале и учитываются при выставлении оценки за четверть и за год. 

       Итоговые проверочные работы проводятся по русскому языку, математике в 1-4 классах 

и включают требования ключевых тем учебного года. Итоговые проверочные работы 

проводятся на основе контрольно-измерительных материалов УМК «Школа России» и 

«Перспектива». Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год. 

В 4 классе проводятся итоговые проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру на основе стандартизированных письменных работ в рамках 

регламентированных процедур (всероссийские проверочные работы). 

Контрольные работы  проводятся  в соответствии с рабочей программой   учителя . Оценки 

выставляются в журнал. 

        Практические и творческие и проектные работы выполняются в соответствии с рабочей 

программой   учителя . Оценки выставляются в журнал по усмотрению учителя. 

     Итоговые комплексные работы 

    Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно 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  предметных аспектов обучения, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности  уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

     Все итоговые комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к 

которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 

5 –7 дополнительных заданий.  В отличие от заданий основной части дополнительные 

задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельного «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение 

заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только 

на добровольной основе.  Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может 

использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему.  Задания основной части охватывают все предметы, служащие 

основой дальнейшего обучения – русский язык, литературное чтение, математика и 

окружающий мир. 

      С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 



 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и 

пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 класс); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й класс), 

собственной задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующее элементов рассуждения; 

3) сформированность навыков правописания (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описанияпонятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и  распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работы с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальныхспособов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 



 

Комплект итоговых комплексных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

   

Основные способы оценивания в ОУ:  

- оценочные суждения – устные высказывания обучающихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся работы на 

основе соотнесения ее с эталоном;  

- оценочные шкалы, или «линеечки», «светофоры» как инструмент оценки. 

Шкала может быть вертикальной или горизонтальной, на ней нанесены нижняя граница 

оценки, средняя и верхняя (эталонная), наименованием шкалы является критерий 

оценивания, используемые шкалы должны быть разными, чтобы система оценивания была 

гибкой;  

- качественный анализ работы выполняется на основе набора критериев, в роли такого 

набора может выступить перечень операций или шагов, необходимых для решения той или 

иной конкретно-практической задачи, в таком анализе фиксируется сам факт выполнения 

или невыполнения операции или соответствия/несоответствия тому или иному критерию;  

- портфолио  – инструмент накопительной оценки, в нем ученик собирает в течение учебного 

года самые разные материалы по разделам, содержанием оценивания становится собирание 

материалов, отбор, пересмотр и их представление в конце учебного года;  

- описание наблюдения за обучающимся является особым способом развернутой 

педагогической оценки, которая может включать самые разные критерии, набор которых 

определяет цель наблюдения, например: исследование участия в коллективно-

распределенной деятельности, исследование мотивов учения, исследование состояния 

учебной деятельности и т.д.  

Контрольно-оценочная деятельность начинается с первого класса. Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).   

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию оценок.  

Обучение самооцениванию происходит по алгоритму: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем?(Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью?(Учимся оценивать процесс.) 

Во 2-ом классе к алгоритму добавляются  вопросы: «Как мы различаем отметки и оценки?», 

«Какую себе поставишь отметку?» и т.д.   

      Основная цель 1-го класса в  формировании контрольно-оценочной  деятельности – 

научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети должны научиться 

обнаруживать совпадение, сходство, различие. Для самооценки  используются приемы: 

«волшебные линеечки», «светофорчик»,  «Листы самооценки». 

Образец листа самооценки.  

 Лист самооценки учени___________________класса МБОУ СОШ №15 

Виды работ на 

уроке 

 

Самооценка  Оценка учителя  Итоговая оценка 

за  урок 

   Словарная 

       работа  

   



 

………    

 

Самостоятельная 

         работа   

   

Дата____________________________ 

    Для фиксации результатов  контроля  вводятся  «Карты успеха», «Мои достижения» по 

предметам.  Они  заполняются в начале четверти, возможно и перед изучением большой 

темы. Учителя совместно с учениками вырабатывают себе задачу выработки тех или иных 

знаний, умений и навыков по предмету, определяют критерии. 

Для фиксации результатов наблюдения используются специальные формы -  листы 

наблюдений, которые могут быть именными или  общими  (для оценки сформированности 

того или иного результата деятельности у всего класса).  

 
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ 
ДАТА ________________  

ИМЯ, ФАМИЛИЯ___________________________________________  

· чередует говорение и слушание;  

· задает уместные вопросы;  

· говорит по теме;  

· пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей по работе;  
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ДАТА ________________  

ИМЯ, ФАМИЛИЯ___________________________________________  

 

· наглядно передает содержание и структуру сообщения 

· выбирает доступное содержание 

· выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл сообщения 

· привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и тона 

· использует специальные слова и выражения 

· использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь 
 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

оценка степени сформированности  навыков поисковой и проектной деятельности, 

навыков работы с информацией 
ДАТА ________________  

ИМЯ, ФАМИЛИЯ___________________________________________  

· умение формулировать вопрос, ставить проблему;  

· умение вести наблюдение;  

· умение спланировать работу,  

· умение спланировать время;  

· умение собрать данные;  

· умение зафиксировать данные;  

· умение упорядочить и организовать данные;  

 

На основе этих листов наблюдений учитель имеет возможность отслеживать динамику 

развития  личностного роста.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –  Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, 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 учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я ученик  

Я могу делать  

Я хочу  научиться в этом году… 

Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

Я читаю.  

Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор» 

Правила поведения в школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

План – памятка Решения задачи 

Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

Памятка: Правила  общения 



 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

Моя лучшая работа 

Задание, которое мне больше всего понравилось 

Я прочитал ……. книг. 

Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

Мои цели и планы на следующий учебный год: 

Чему я еще хочу научиться? 

Какие книги прочитать? 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Выводы о достижении планируемых результатов  

На основании  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 учебно-познавательных и учебно-практических 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, 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. 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.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую уровень  общего образования 

принимается Педагогическим Советом образовательного учреждения на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального 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 выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках  регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.      

Неудовлетворительные результаты промежуточной (итоговой)  по одному или нескольким 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы    или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 



 

академическую задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности  

прописан в «Положении ликвидации академической задолженности обучающимися в МБОУ 

СОШ №15». 

       
 

1.3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ. 
 
 

1.1.Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

1.2.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА; 

  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 НОДА: 

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 НОДА (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; 

  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО НОДА 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 



 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

 

1.3.3. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС 

обучающихся с НОДА. 

 
Портфолио достижений учащегося:  

 
  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА; 

  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

В Портфолио достижений обучающихся с НОДА, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов, включаются следующие материалы. 

1). Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы 

(как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей Портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео - изображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по адаптивной физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.



 

2). Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог- психолог, воспитатели и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3). Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому Портфолио должны сопровождаться специальными документами, 

в которых описаны состав Портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих Портфолио могут быть адаптированы учителем начальных классов применительно 

к особенностям обучающихся с НОДА. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Портфолио 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися с НОДА с 

оценками: 

Использование традиционной системы отметок по 5-ти балльной шкале. Достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка 

«отлично», как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» и промежуточный уровень «хорошо». 

-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 
Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна . 

 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах . (см. выше). 
 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающегося 

 

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. 

 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

 

  результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений



 

обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 
 

Итоговая оценка выпускника I ступени НОО 
 
На итоговую оценку выпускника I ступени НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений по всем учебным предметам и оценок за выполнение 3-х итоговых работ 

(по русскому языку, математике, проверке техники чтения) и работы по метапредметным 

действиям. На основании этих оценок по каждому предмету и по формированию универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

1. Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их 

для решения простых учебно- познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50 % заданий базового уровня. 

 

2. Обучающийся с НОДА 4 класса овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, 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, при чем 

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. Обучающийся с НОДА 4 класса не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 

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, в таком случае происходит обследование обучающегося на ПМПК 

школы с последующим обследованием в ТПМПК по вопросу определения нового 

образовательного маршрута. 

 

Решение об успешном освоении программы АООП НОО для обучающихся с 

НОДА и переводе выпускника ПМПк. 

 

 



 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (нарушениями опорно- двигательного аппарата) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (НОДА) программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(НОДА) 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 ОВЗ (НОДА);2) 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психофизического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ 

(НОДА); 

 

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

АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (НОДА), 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 

ОВЗ (НОДА) 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 ОВЗ (НОДА) 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 ОВЗ (НОДА) программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 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 НОДА 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 
 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей . 
 

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. 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое сопровождение, до лжны оп еративн о д 

опо лн и ть стр уктур у  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / 

законных представителей обучающегося). 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся на ступени начального общего образовании содержит: 
 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках как образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующие разделы Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 



 

ресурсов УМК «Школа России» и «Перспектива»); 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от  начального к основному общему образованию; 

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

I. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования следующим образом: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие 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: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение 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: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

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

- формирование 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; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России» и «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики» в отношении ценностно-смыслового,  личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 

ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

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

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир 

личностные  
жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

(Математика, Русский 

язык, Окружающий 

мир, Технология, 

Физическая культура и 

др.) 

   

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические  

формулирование 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно 

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

  

коммуникативные  

использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи информации, 

участие в диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа. 

   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимо 



 

обусловливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности содержатся в требованиях к результатам освоения 

программ по каждому предмету и программ внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 

интегрированного портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

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

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» и 

«Перспектива»  край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте»; «Родная 

страна», «Дом как мир», «Мы граждане единого Отечества». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на 

уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) 

и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран»; «Картины русской природы», «Великие 

русские писатели»  и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С. Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова,Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены сведения 

из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 



 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте 

мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе английского и немецкого языковс этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России 

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и 

урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви иуважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в основе учебной 

программы каждого предмета. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

       В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» и 

«Перспектива» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4классы) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный  раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу  работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках  вкаждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт» («Школа России»). Проводя исследование, 



 

дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России» и «Перспектива». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 

классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по определенному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

    В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

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

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, 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 знаний, 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 коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 



 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач сиспользованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 



 

 

Кла

сс  
Личностные УУД  Регулятивные УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД 

1 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Взаимодействовать 

в паре. 

2 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощьюучителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли вустной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 



 

6. Использовать в 

работепростейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности 

при выполнении.  

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике,так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простыевыводы 

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

3 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 



 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различныеобъекты, 

явления, факты.. 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

друг с другом 

договариваться 

 

 

4 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина»,«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желаниепонимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого»,«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, кдругим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуацийи поступков 

героев 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать 

самооценку 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своегонезнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе,сотрудничать 

в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



 

художественных 

текстов сточки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, выборочном 

илиразвѐрнутом виде. 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрениядругого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

                          Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» и 

«ПЕрспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 портфолио. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды 

заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 



 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды 

заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной деятельности на 

разных этапах обучения в начальной школе и типовые задачи для их формирования. 

Личностные результаты 

Клас

сы  

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1–2 

клас

сы – 

необх

одим

ый 

урове

нь 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общепринятых 

нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли 

«хорошего ученика»; 

– важности бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные привычки 

мне нравятся и не нравятся 

(личные качества), 

– что я делаю с удовольствием, 

а что – нет (мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо,  а что нет (результаты.) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе: объяснять, что 

связывает меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; с 

моей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

Испытывать чувство 

гордости за «своих» 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 



 

– важности различения 

«красивого» 

и «некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не 

похожа на «сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих». 

однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе: 

– известных и простых 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других, не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки. 

 

 

 

3–4 

клас

сы – 

необх

одим

ый 

урове

нь 

(для 

1–2 

класс

ов – 

это 

повы

шенн

ый 

урове

нь) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как 

«хорошие» или «плохие» 

с позиции: 

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от 

оценки самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой моего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых 

поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью 

многоликого мира, в том 

числе 

уважать иное мнение, 

историю и 

культуру других народов и 

стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 



 

которые нельзя 

однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил 

и идей (ценностей), важных 

для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего 

народа своей 

Родины, в том числе ради 

«своих», но 

вопреки собственным 

интересам; 

– уважения разными людьми 

друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание) 

 

Пов

ыше

нны

й 

уров

ень 

3–4 

клас

сы 

Оценивать, в том 

числе не 

однозначные, поступки 

как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе: 

– общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового 

образа жизни, красоты 

природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки 

одних и тех 

же ситуаций с позиций 

разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, 

с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в 

т.ч. 

собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе: 

отстаивать (в пределах 

своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, 

гражданские демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

искать свою позицию 

(постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 



 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность 

– базовых российских 

гражданских 

ценностей, 

 –общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

Признаватьсвои плохие 

поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать 

наказание и самонаказание) 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Клас 

сы 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 кл. 

– 

необх

одим

ый 

урове

нь 

Учиться определять 

цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своѐпредположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 кл. 

необх

одим

ый 

Определять цель 

учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 



 

урове

нь 

(для 

1 кл.– 

повы

шенн

ый 

урове

нь) 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

приборы и инструменты) 

 

 

3–

4 кл. 

- 

необх

одим

ый 

урове

нь 

(для 

2 кл. 

–это 

повы

шенн

ый 

урове

нь) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

По

выше

нный 

урове

нь 

3-4 

клас

са 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Кл

ас 

сы 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 



 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных 

источников и разными 

способами 

 

 

 

1 

кл.  

необ-

ходи

мый 

уро-

вень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть 

их тему 

2 

кл. – 

необх

одим

ый 

урове

нь 

(для 

1кл. – 

повы

шенн

ый 

урове

нь) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Составлять простой план 

небольшого 

текста-повествования 

 

3-4 

кл. 

необх

одим

ый 

урове

нь 

(для 

2кл. – 

повы

шенн

ый 

урове

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 



 

нь) представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

По-

вы-

шенн 

ый 

уров

ень 

3–4 

клас

сы 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданнойситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Кл

ассы  

Доносить свою 

позицию до других, 

владеяприѐмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, 

для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-

2 

клас

сы – 

необх

одим

ый 

урове

нь 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-

4 кл. 

– 

необх

одим

ый 

урове

нь 

(для 

1-2 

кл. 

– это 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться 



 

повы

шенн

ый 

урове

нь) 

аргументы – составлять план 

По

выш

енны

й 

уров

ень 

3-4 

клас

сы 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

       Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями на уровне обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

         Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический  приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные,  речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

       Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет   непрерывного образования – формирование умения учиться. 

          В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены УУД, результаты     развития УУД, их значение для обучения. 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка учащимся границ 

«знания и   незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее   достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия  

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от  предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 



 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



 

   прослушанное; 

определять тему. 

 

1класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 
 
 
2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
 
 
3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
 
 
4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник 

и т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 
 
 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
 
 
3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 
 
 
4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 
 
 
5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 
 
 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 
 
 
2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
 
 
3. Слушать и 

понимать речь 

других. 
 
 
4. Участвовать в 

паре. 



 

2класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 
 
 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
 
 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 
 
 
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 
 
 
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
 
 
5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 
 
 
6. Использовать в 

работе 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
 
 
3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
 
 
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
 
 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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  простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 
 
 
7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 
 
 
8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 
 
 
7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 

3класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 
 
 
2. 

Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
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 терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
 
 
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 
 
 
6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 
 
 
7. Использовать в 

работе литературу, 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
 
 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 
 
 
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
 
 
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
 
 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
 
 
6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 
 
 
7. Понимать точку 

зрения другого. 
 
 
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 
 

101



 

 
  инструменты, 

приборы. 
 
 
8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

объекты, явления, 

факты. 

 

 
 
 
4класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 
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 жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 
 

103



 

 
   содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

 

 
 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 

Согласно Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №15   
  

 
 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Согласно Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №15   
 
 

  
 

2.4 . Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 
Согласно Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №15   

 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

 
Нормативно-правовая база 

 

- Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года; 

- Конвенции ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 года; 

- Закона«О защите прав детей в Республике Коми» от 10.10.1996 года; 

- Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Коми» от 

25.12.1998 года; 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.98 года; 

- Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года. 



 

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

- 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». 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы. Программа 

учитывает права детей с инвалидностью: 

- право на достойный уровень жизни и социальную защиту; 

- право на здоровье; право на реабилитацию и абилитацию; 

 

- право на образование; 

- право инвалидов, в том числе детей-инвалидов на труд и занятость; 

- право детей-инвалидов на занятия спортом, а также на участие в культурной жизни и 

проведении досуга и отдыха. 

 

Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Дети с НОДА имеют нарушения физического, психического, речевого, социального 

развития, препятствующие усвоению ими образовательной программы школы, реализации 

своего личностного потенциала и успешной интеграции в общество сверстников. 

Особенностями развития таких детей являются: 

 

- нарушения мелкой и общей моторики, проявляющиеся в трудностях удержания головы, 

несформированности навыков сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности, 

самообслуживания, в неумении выполнять целенаправленные практические действия; 

- соматическая ослабленность; 

- психомоторные и конституциальные особенности (тики, энурезы, заикания, стереотипии и 

др.); 

- сниженная работоспособность; 

- повышенная истощаемость нервной системы; 

- эмоционально-волевые трудности: повышенная нервная чувствительность к посторонним 

раздражителям, эмоциональная лабильность, склонность к проявлениям аффекта, 

раздражительная слабость, обидчивость, плаксивость; 

- низкая познавательная активность; 

- ограниченный запас сведений об окружающем мире; 

- кратковременность и неустойчивость произвольного внимания, недостатки его 

переключения и распределения; 

- нарушения речевой деятельности разной степени выраженности от полного отсутствия 

речи до её искаженного формирования; 

- низкий уровень развития восприятия (слухового, речевого, зрительного, тактильного); 

- нарушение мнестических функций (снижение объема запоминаемого материала, 

нестойкость следов памяти); 

- своеобразие мыслительной деятельности (тугоподвижность, конкретность, стереотипность 

мышления, недостаточная сформированность основных мыслительных операций, трудности 

формирования абстрактного мышления); 

 



 

- личностная и социальная незрелость: отсутствие уверенности в себе, несамостоятельность, 

повышенная внушаемость, слабость ориентировки в бытовых и практических вопросах 

жизни, несформированность коммуникативных навыков; 

 

Вышеперечисленные нарушения создают трудности в овладении детьми образовательной 

программы школы. К таким трудностям можно отнести: 

 

1. Трудности в обучении чтению и письму (длительность и трудность формирования 

образа буквы, замена букв, сходных по произношению и графическому написанию; 

пропуски и перестановка букв и слогов; неправильная постановка ударения; нарушение 

понимания прочитанного, аграмматизмы при чтении и письме и др.); 

2. Трудности в усвоении русского языка (трудности формирования грамматически 

правильной речи: ошибки в словообразовании и словоизменении, использовании предлогов; 

малый и неточный словарный запас, краткость и сжатость самостоятельного 

высказывания, трудности передачи последовательности событий, додумывание событий и 

деталей); 

3. Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение поставить 

вопросы к тексту и ответить на них, привести примеры из текста, передать содержание 

прочитанного, высказать и обосновать свою точку зрения, опираясь на тест); 

4. Трудности в изучении математики (трудности формирования математических понятий, 

пространственных представлений, решения задач); 

5. Общеучебные трудности обучения: 

- неумение организовать самостоятельную деятельность на уроке без пошаговой инструкции 

и контроля со стороны учителя, неумение оценить результативность самостоятельной 

работы; 

- неумение работать в группе, выслушивать другого, правильно реагировать на критику. 

 

Дети с НОДА могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и ихособых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушений их психического развития. 

 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание комплексной психолого-педагогической помощи 

детям с инвалидностью в преодолении трудностей психического, речевого и 

психологического развития для реализации их прав на образование, всестороннее развитие, 

успешную интеграцию в жизнь общества. 

 

Задачи программы: 

 

- оказание индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей; 

 

- организация комплексной квалифицированной диагностики развития детей; 

 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ реабилитации, 

направленных на устранение нарушений физического, психического и психологического 

развития детей с инвалидностью; 

 

- разработка и реализация групповых коррекционно-развивающих программ, направленных 

на развитие коммуникативных умений, навыков конструктивного общения в группе; 



 

адаптивных возможностей и социального опыта, формирование ценностей здорового образа 

жизни; 

 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

 

- организация образовательного процесса детей с инвалидностью в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой и степенью выраженности 

нарушений развития; 

 

- оказание консультативной и методической помощи работникам, родителям, 

законным представителям. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов коррекционно-развивающей 

работы:



 

- принцип гуманистической направленности, заключающийся в опоре на потенциальные 

возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 

- принцип системности, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития; 

 

- принцип комплексности, согласно которому коррекционная работа рассматривается как 

комплекс медико-психолого-педагогических воздействий; 

 

- принцип вариативности, предполагающий создание вариативных условий для развития и 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии; 

 

- принцип реальности, обеспечивающий учёт реальных возможностей ребенка и социальной 

ситуации развития; 

 

- принцип педагогической целесообразности; 

 

- принцип непрерывности, гарантирующий ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

 

- принцип рекомендательного характера оказываемой помощи. 

 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно- просветительское. 

 

Диагностическая работа направлена на установление актуального уровня развития ребенка, 

выявление нарушений развития, отслеживание эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий. 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Сбор и изучение первичной 

информации о ребенке; 

Врач 
 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

сентябрь 



 

 
  Учитель-логопед  

2. Комплексная первичная диагностика 

развития ребенка с инвалидностью, 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, выявление его 

резервных возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

Врач 
 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
Учитель-логопед 

сентябрь 

3. Исследование эмоционально-волевой и 

личностной сфер детей; 

Педагог-психолог В течение 

года 

4. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

детей; 

Педагоги 
 
Педагог-психолог 

В течение 

года 

5. Комплексная  промежуточная 

диагностика развития ребенка с целью 

прослеживания эффективности проводимых 

коррекционных мероприятий, корректировки 

планов работы; 

Врач 
 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
Учитель-логопед 

Декабрь 

6. Комплексная итоговая диагностика 

ребенка с целью установления динамики 

развития в результате проведенных 

коррекционных мероприятий. 

Врач 
 
Педагоги 

 
Педагог-психолог 

 
Учитель-логопед 

Май 

 
 
 

Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему мероприятий, 

направленных на преодоление нарушений развития ребенка, препятствующих его 

обучению, развитию личностного потенциала, интеграции в обществе. 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Коллегиальная  разработка 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком; 

Врач 
 
Педагог-психолог 

Сентябрь 
 
Декабрь 



 

 
  Учитель-логопед 

 
Педагоги 

Май 

 Разработка и реализация оптимальных 

для развития ребенка индивидуальных 

коррекционных программ; подбор методик, 

методов и приемов обучения, 

соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

Педагог-психолог 
 
Учитель-логопед 

 
Педагоги 

Октябрь 
 
Январь 

2. Разработка и реализация групповых 

коррекционно-развивающих 

программ; планов работы. 

Педагоги 
 
Педагог-психолог 

Сентябрь 
 
Январь 

3. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий специалистами 

учреждения. 

Педагоги 
 
Педагог-психолог 

 
Учитель-логопед 

В течение 

года 

 
 
 

Консультативная работа направлена на поддержание взаимосвязи всех участников 

коррекционно-развивающего процесса по вопросам коррекции, развития, воспитания, 

социализации, создания особых образовательных 

условий обучения детей. 
 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Консультирование  педагогов, 

специалистов учреждения по вопросам 

развития, воспитания, обучения детей; 

Учитель-логопед 
 
Педагог-психолог 

В течение 

года 

2. Консультирование родителей по 

вопросам развития, воспитания, обучения 

детей. 

Педагог-психолог 
 
Учитель-логопед 

 
Педагоги 

В течение 

года 

 
 
 

Информационно-просветительская работа направлена на расширение знаний педагогов 

и родителей по вопросам реабилитации детей инвалидностью, информирование о 

перспективах развития, новых технологиях, внедряемых в коррекционно-развивающий 

процесс 

учреждения. 
 



 

№ Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. Организация и проведение 

родительских собраний, встреч, конференций 

информационно- просветительской 

направленности; 

Администрация 
 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагоги 

По плану 

работы 

учреждения 

2. Организация и проведение 

тематических методических объединений с 

целью повышения педагогического 

мастерства специалистов учреждения; 

Администрация 
 
Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Педагоги 

По плану 

работы 

учреждения 

3. Создание и поддержание работы 

интернет-сайта учреждения с целью 

информирования родителей детей с 

инвалидностью о деятельности школы. 

Педагоги В течение 

года 

 
 
 

Характеристика содержания работы 
 

Психолого-педагогическая диагностика детей осуществляется педагогом- психологом и 

проводится фронтально со всеми поступающими детьми по специально разработанному и 

утвержденному на методическом совете учреждения протоколу обследования. Протокол 

обследования составлен с учетом и на основании источников: 
 

1. А.В.Семенович «Методы нейропсихологической диагностики детей и инструкции 

к ним»; 

2. Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева «Количественная оценка данных 

нейропсихологического обследования ребенка»; 

3. Л.С.Цветкова «Методика нейропсихологической диагностики детей». 

В течение учебного года дополнительная диагностическая работа проводится по 

узкоцелевым направлениям и имеет уточняющий характер. 
 

Цель проведения 
 

диагностических 

мероприятий 

Методика, автор 



 

Нейропсихологическая 

диагностика детей 

1. Альбом  «Нейропсихологическая 

диагностика детей. Классические стимульные 

материалы» Балашова, 

Ковязина. 

2. Альбом  «Нейропсихологическая диагностика 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Ж.М.Глозман 

Исследование внимания и 

произвольной регуляции 

1.«Корректурная проба» Бурдон; 
 

3. Таблицы Шульте; 

4. «Графический диктант» Эльконин; 

Оценка состояния памяти, 
 
утомляемости, активности 

внимания 

1. «Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия; 

2. «Опосредованное  запоминание» А.Н.Леонтьев 

Изучение логического 

мышления и речи 

1. Тест Векслера «Диагностика развития 

интеллекта» 

2. «Последовательность  событий» А.М.Бернштейн; 

3. «Исключение слов»; 

4. «Классификация понятий»; 

5. «Методика исследования словесно- логического 

исследования младших школьников» 

Э.Ф.Замбицявичене; 

6. «Понимание переносного смысла пословиц» 

Б.В.Зейгарник; 

7. Воспроизведение рассказа; 

Исследование 

эмоционально-волевой 

сферы 

1. «Страхи в домиках» А.И.Захаров; 

2. Тест школьной тревожности Филлипса; 

3. «Диагностика психических состояний детей» 

С.В.Велиева; 

4. «Нарисуй историю» А.И.Копытин; 

5. «Тест Сказка» Л.Дюсс; 

6. «Метод Мандала» А.И.Копытин; 

7. Цветовой тест отношений; 

 
 8. «Домашние причины тревожности» Р. 

Темм, М. Дорки, В. Амен»; 

9. «Цветодиагностика и психотерапия 

произведениями искусства» В.М.Элькин 

Исследование личностных 

особенностей 

1. «Лесенка» Щур В.П.; 

2. «Автопортрет»Р.С.Рогов; 

3. «Дом-дерево-человек» Беляускайте Р.Ф.; 

4. «Несуществующее  животное» М.З.Дукаревич; 



 

Исследование семейной 

ситуации 

1. Кинестетический рисунок семьи; 

2. Тест Рене Жиля; 

Исследование поведения 

ребенка 

1. Тест Розенцвейга; 

2. «Схема наблюдения за поведением детей в

 ходе совместной деятельности» 

Коломинский Я.Л., Панько Е.А.; 

Изучение адаптации 

ребенка 

1. Карта наблюдений Стотта; 

Комплексная методика «Диагностика умственных способностей» 

Т.А.Ратанова; 
 
Комплексная методика «Диагностика уровня интеллектуального развития младших 

школьников при переходе в среднее звено» Л.В.Тихомирова, А.В.Басова. 

 
 
 

Для диагностических исследований педагогом-психологом используются компьютерные 

программы: 
 

1. «Обучающе-диагностическая система для исследования высших психических функций». 

Авторский коллектив Шкловский В.М., Лукашевич И.П., Дмитриева Е.Д.; Москва, 2006; 

2. «Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников»», НПФ 

«Амалтея», Санкт-Петербург, 2007; 

3. «Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших 

подростков», НПФ «Амалтея», Санкт-Петербург, 2007; 

4. «Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла», НПФ «Амалтея», Санкт-Петербург, 

2007. 

5. «Тест тревожности Р.Тэмпл, М.Дорки, Ф.Амен», НПФ «Амалтея» 2007; 

6. «Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников. Новая 

версия» студия «Виэль»;7. «Диагностика родительско-детских отношений. Новая версия» 

студия «Виэль»; 

8. «Диагностика развития понятийных форм мышления», НПФ«Амалтея» 2010; 
 

Диагностика речевых нарушений детей проводится учителем-логопедом. При проведении 

диагностического обследования дошкольников и учеников 1 класса логопед пользуется 

технологиями и рекомендациями, предложенными Т.Б. Филичевой, Г.А. Волковой, И.А. 

Смирновой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, В.С. Володиной, Н.В. Нищевой. Для 

обследования младших школьников 2-4 классов рекомендациями Р.И.Лалаевой, Е.А. 

Логиновой,Т.А. Фотековой, А.Н.Коренева. 

Коррекционно-развивающая работа в школе планируется и осуществляется педагогом-

психологом, учителем-логопедом, воспитателями, 

учителями. 
 



 

Участники 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

Формы  организации 

коррекционно-развивающей 

работы 

Продолжительность 

занятий и уроков 

Педагог-психолог Групповые (по 10-12 человек) и 

индивидуальные занятия 

30 минут 

Учитель-логопед Подгрупповые (по2-3человека) 

и индивидуальные занятия 

20-30 минут 

Учитель Планирование и организация 

урока с учетом особенностей 

отклоняющегося развития детей и на 

основании рекомендаций узких 

специалистов 

40 минут 

 
 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

индивидуальные и групповые занятия. В группы объединяются дети одноговозраста, 

проживающие совместно по корпусам. Воспитателями ежедневно проводятся 

коррекционно-развивающие занятия, спланированные на основе рекомендаций узких 

специалистов по результатам диагностических обследований детей. Индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия педагогом-психологом и учителем-логопедом 

проводятся ежедневно по расписанию, утвержденному директором Центра. 
 

Индивидуальная коррекционная работа педагога-психолога осуществляется по 

направлениям: познавательной, эмоциональной, личностной сфер. 
 
Коррекция познавательной сферы направлена на преодоление нарушений: 

 
- произвольного внимания; 

 
- зрительного, речевого, тактильного гнозиса; 

 
- трудностей зрительного, речевого, тактильного запоминания; 

 
- пространственного анализа и синтеза; 

 

- мыслительной деятельности (формирование основных мыслительных операций, 

формирование наглядно-образного и вербально-логического мышления, развитие гибкости, 

самостоятельности мышления). 
 
Коррекция эмоциональной сферы детей ставит целью: 

 

- смягчение эмоционального дискомфорта, снижение психоэмоционального напряжения, 

гармонизацию психического состояния; 
 

- преодоление эмоциональных нарушений (лабильности, тревожности, агрессивности); 
 
- преодоление возрастных и специфических страхов (страха ходьбы, высоты, медицинских 

процедур). 
 



 

Коррекция личностной сферы детей включает в себя занятия, направленные на развитие 

самосознания, формирование Я-концепции; 
 
- формирование адекватной самооценки; 

 
- развитие позитивного самовосприятия; 

 
- преодоление неуверенности, робости; 

 
- повышение активности и самостоятельности. 

 

Коррекция поведенческих нарушений включает в себя следующие направления работы: 
 
- расширение поведенческого репертуара; 

 
- формирование адаптивного поведения; 

- повышение стрессоустойчивости; 
 

- развитие саморегуляции. 
 

Групповая коррекционная работа решает важные задачи психологического развития 

ребенка-инвалида: 
 

- расширение знаний об основных эмоциях человека и способах их внешней 

выразительности, развитие чувства рефлексии и эмпатии; 
 

- развитие адекватной самооценки; 
 

- формирование и совершенствование социальных умений; 
 

- профилактику негативных тенденций личностного развития, преодоление нарушений 

поведения. 
 

В коррекционной работе используются следующие методы психокоррекции: 
 

- игротерапия (отреагирования, построения отношений, игротерапия с различными 

материалами, директивная и недирективная игротерапия); 

- арттерапия (музыкотерапия, библиотерапия, проективный рисунок, терапия 

изобразительным искусством, сочинение историй, сказкотерапия, песочная терапия); 

- психогимнастика; 

- поведенческая терапия; 

- практические методы. 
 

Содержание коррекционных занятий определяется программами индивидуальной и 

групповой коррекции, планируемыми и разрабатываемыми педагогом-психологом. 
 

Педагог-психолог в своей деятельности использует как готовые программы 

психокоррекционно-развивающей работы, так и разрабатывает собственные. 
 

Коррекционно-развивающие программы, используемые педагогом- 

психологом 
 

Автор Название Основные цели, задачи 



 

А.В.Семенович «Нейропсихологическая 

коррекция в детском 

возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза», 

Москва, 

Комплексная коррекция 

отклоняющегося развития детей; 

 
 2011;  

А.Л.Сиротюк «Нейропсихологическое 

и психофизиологическое 

сопровождение обучения»; 

Построение  учебного 

процесса с учетом индивидуальных 

психофизических 

особенностей детей; 

Колганова, 

Пивоварова 

«Нейропсихологические 

занятия с детьми» 

Нейропсихологическая 

коррекция нарушений психического 

развития 

Р.П.Локалова «90  уроков 

психологического 

развития детей»; 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы детей; 

Н.М.Пылаева, 
 
Т.В.Ахутина 

«Школа внимания. 

Методика развития и 

коррекции внимания у детей 

5-7 лет», Москва, 

1997; 

Развитие и коррекция 

внимания детей; 

Н.М.Пылаева, 
 
Т.В.Ахутина 

«Путешествие Бима и 

Бома в страну математики», 

214 г. 

Подготовка детей к 

школьному обучению; 

М.М.Безруких «Леворукий ребенок. 

Сборник методических 

рекомендаций с рабочей 

тетрадью»; 

Создание  особых 

образовательных условий для 

развития детей с левшеством; 

Л.В.Захарова «Коррекционные занятия 

по развитию мелкой и общей 

моторики у детей» 

Развитие мелкой и общей 

моторики детей; 

Г.В.Чиркина, 
 
М.Н.Русецкая 

«Визуальный тренажер»; Развитие зрительного 

восприятия; 



 

О.Б.Иншакова, 
 
Ю.А.Майорова 

«Формирование 

зрительного восприятия у 

школьников с 

Развитие зрительного 

восприятия  при формировании 

навыка 

 
 трудностями или 

нарушениями 

становления 

молчаливого чтения», 

учебно-методическое 

пособие, Москва, 2009; 

молчаливого чтения; 

Н.Я.Семаго «Методика 

формирования 

пространственных 

представлений у детей 

дошкольного  и младшего 

школьного возраста», 

практическое пособие, 

Москва, 2007; 

Развитие и коррекция 

пространственных 

представлений; 

О.Б.Иншакова, 
 
А.М.Колесникова 

«Пространственно- 

временные представления: 

обследование  и 

формирование у школьников  

с экспрессивной алалией», 

учебно-методическое 

пособие, Москва, 2006; 

Развитие и коррекция 

пространственно-временных 

представлений; 

И.К.Боровская, 
 
И.В.Ковалец 

«Развиваем 

пространственные 

представления у детей с 

особенностями 

психофизического развития», 

Владос, 2004; 

Развитие и коррекция 

пространственных 

представлений; 

А.Зак «Интеллектика для 

дошкольников» 

Развитие мыслительных 

способностей; 

О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я. 

Уроки психологии в школе», 

Москва, 2001; 

Личностное развитие детей; 



 

Строганова Л.В. «Уроки практической Развитие психологической 

 
 психологии в начальной 

школе», Москва, 2005; 

грамотности детей; 

Г.А.Цукерман, 
 
К.Н.Поливанова 

«Введение в школьную 

жизнь. Программа адаптации 

детей к школьной жизни», 

Москва, 2003; 

Подготовка детей к 

школьному обучению 

О.Л.Князева «Я-ты-мы. Программа 

социально- 

эмоционального 

развития 

дошкольников», Москва, 

2005; 

Социально-эмоциональное 

развитие детей; 

Е.Е.Смирнова «Познаю себя и учусь 

управлять собой. Программа 

уроков психологии для 

младших подростков», Санкт- 

Петербург, 2007; 

Личностное и эмоционально- 

волевое развитие детей; 

Е.А.Алябьева «Коррекционно- 

развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного 

возраста», Москва, 2003; 

Развитие эмоционально- 

волевой и сенсомоторной сфер 

детей; 

Л.Ф.Фесюкова «Учусь управлять собой. 

Комплексные занятия и игры 

для детей 4-7 лет», Харьков 

2010; 

Личностное и эмоционально- 

волевое развитие детей; 

Н.Ю.Куражева, 
 
Н.В.Вараева 

«Психологические 

занятия  с дошкольниками. 

Пограмма «Цветик- 

семицветик», Санкт- 

Петербург, 2004; 

Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сфер 

детей; 
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Н.Ю.Куражева «Приключения будущих 

первоклассников», 2016 

Подготовка детей к 

школьному обучению 

Н.Ю.Куражева «70 развивающих 

заданий  для дошкольников» 

Комплексное развитие детей 

Н.П.Слободяник «Программы «Уроки 

общения», «Я учусь владеть 

собой», Москва, 

2004; 

Развитие эмоционально- 

волевой и коммуникативной сфер 

детей; 

И.А.Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-

7 лет», Москва, 2006; 

Коррекция эмоциональных 

нарушений, личностное развитие 

детей; 

Т.А.Копцева «Природа и художник. 

Программа  по 

изобразительному 

искусству», Москва, 

2006; 

Коррекция эмоциональных 

нарушений, личностное развитие 

детей; 

Капская А.Ю., 
 
Т.Л.Мирончик 

«Планета чудес. 

Программа 

сказкотерапии для детей», 

Санкт- Петербург, 2008. 

Раскрытие интеллектуально- 

творческого потенциала детей, 

развитие креативности. 

В.Ю.Слабинский «Древо характера» Личностное развитие детей 7- 

11 лет 

Н.Огненко «Работа с образами 

животных. Я, ты и тигр» 

Развитие самосознания детей 

Е.Ульева «Волшебные пальчики. 

Я учусь читать и писать», 

2015 г. 

Развитие графомоторных 

навыков детей при подготовке к 

школе 

 

Учитель-логопед в своей деятельности использует как готовые программы по 

коррекции речи, так и разрабатывает собственные. 
 

Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения 

устной речи, а также специфические нарушения навыков письма и чтения и включает: 
 



 

№ Направления 

работы 

Задачи Содержание работы 

1. Планирование 

индивидуальной  

и подгрупповой 

работы по 

развитию устной 

и письменной 

речи. 

Учёт реальных 

возможностей 

каждого 

ребёнка. 
 
Учёт индивид. 

особенностей детей 

при формировании 

Выбор оптимальных для развития 

речи ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

  
  подгрупп.  

 Используемые технологии  

 

Е.В. Мазанова Обследование речи детей 3-4 лет.-М.:ГНОМ,2014 
 
Е.В. Мазанова Обследование речи детей 5-6лет.-М.:ГНОМ,2014 

 
Е.В. Мазанова Обследование речи детей 6-7лет.-М.:ГНОМ,2014 

 
О.И. Азова Диагностический комплект. Логопедическое обследование младших 

школьников.-М.:Сфера, 2014 
 
Т.А. Фотекова Тестовая диагностика устной речи младших школьников.- 

М:Аркти, 2000 
 

С 2017 года комплекс БОС «ЛОГО» для обследования, профилактики и коррекции 

речевых нарушений 

2. Подготовка 

артикуляцион 

ного аппарата к 

произношени ю 

звуков 

Нормализация 

мышечного тонуса 

артикуляционно й 

моторики, речевого 

дыхания, 

голоса, 

просодики 

Массаж артикуляционного 

аппарата. Пассивная а/г, активная а/г, а/г с 

функциональными нагрузками, а/г с 

речевым сопровождением. Все виды 

дыхательных и голосовых упражнений. 



 

 Используемые технологии : 

М.Е.Хватцев. Логопедия: работа с дошкольниками –СПБ: Дельта, 1996г. 

М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения – 

М.:Просвещение,1989г. 
 
И.Г.Выгодская, Е.Л. Пелллингер.Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях-М.: Просвещение,1993г. 
 
О.И.Крупенчук,Т.А. Воробьёва. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика - СПБ.:Литера, 2004г. 
 
Е.В.Новикова.Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения - М.:Гном и Д.,2006 

 
 

3. Постановка и 

автоматизация 

звуков 

Выработка 

новых 

произносительн ых 

умений и навыков, 

выработка 

основных 

артикуляционн ых 

укладов 

Проводится индивидуально с 

учётом нарушений и возможностей 

ребёнка 

 Используемые технологии  

 

В.В.Коноваленко. Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. М.:Гном-

Пресс,1999г. 

 

С.Н.Шаховская, Т.В.Волосовец . Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны 

речи: Ринолалия. Дизартрия.- М:Владос,2006г. 

 

Е.Н.Винарская. Дизартрия-М.:АСТ,2006г. 

 

Ю.Б.Жихорева-Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие 

для логопедов и родителей.– М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005(на все основные 

группы звуков). 

 

Компьютерная игра «Игры для тигры» Компьютерная программа «Дельфа 142.1» 

М.А.Леонова, Л.М.Крапивина. Послушный ветерок. Альбом по развитию дыхания.М., 

Школа-пресс, 1999г. 



 

4. Развитие 

слоговой 

структуры слов 

Усвоение 

ритмического 

рисунка 

Формирование  оптико- 

пространственной ориентации. 

 

Развитие моторных функций. Восприятие и 

проговаривание лексических единиц 

Используемые технологии 
 
С.Е.Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей-

М:ТЦ Сфера,2014 

 
Г.В.Дедюхина. Работаем над ритмами.-М.ТЦ, Сфера, 2010г. 

 
Г.В.Бабина.Обследование и коррекция слоговой структуры слов- 

М.:Книголюб,2005г. 

 

5. Коррекция 

заикания 

Формирование 

нового 

речедвигатель- 

ного навыка 

Регуляция эмоционального 

состояния. Развитие координации и 

ритмизации движений. Формирование 

речевого дыхания. 

 Используемые технологии 
 
И.Г.Выгодская, Е.Л. Пеллингер. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях-М.: Просвещение,1993г 
 
Л.И.Белякова, Е.А.Дьякова. Логопедия.Заикание.-М.:Эксмо-Пресс,2001 

 
Л.З.Арутюнян Как лечить заикание-М.:Эрибус,1993г. И.В.Соловьёва Путь к 

преодолению заикания.-М.:АСТ,2007г Е.Е.Шевцова Преодоление рецидивов 

заикания. -М.:В.Секачёв, 2005 

Аппарат« Монолог» 

Комплекс БОС «ЛОГО» 



 

6. Развитие 

фонематичес- 

кого восприятия, 

анализа и синтеза 

Уточнение и 

сопоставление 

смешиваемых 

звуков в 

произносительн ом 

плане 

Используемые технологии 

 Используемые технологии 

 
 
 

Н.Г.Алтухова. Научитесь слышать звуки.-СПБ:Лань,1999 
 
З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007 
 
 
7. Развитие 

импрессивной 

речи 

Развитие 

понимания речи 

Формирование интереса к 

логопедическим занятиям. Развитие 

номинативного, предикативного и 

атрибутивного словаря по лексическим 

темам. 



 

 Используемые технологии 

Датешидзе. Слышим, видим, говорим 

 

Г.В.Дедюхина. 550 способов работы с неговорящим ребёнком. М:Сфера.2007 

 

Е.А.Алябьева. Развитие глагольного словаря.- ТЦСфера, 2011 

 

Н.В.Нищева. Работа в младшей группе детского сада.СПб, 2004 

 

Н.В.Нищева. Работа в средней группе детского сада. СПб,2004 

 

Н.В.Нищева. Если ребёнок плохо говорит-.СПБ:Детство-Пресс,2012 

 

А.А.Гуськова. Развитие речедвигательной координации детей- 

М.:ТЦСфера,2014 

 

Рассказы с фланелеграфом 

 

С.В. Комарова Развитие речи. Речевая практика.- М:Просвещение, 2017 (рабочие тетради 1 

класс,2 класс, 3 класс) 

 

Дополнительное оборудование к «Дельфа 142.1» 

8. Лексика Обогащение и 

уточнение 

словарного 

Овладение точностью и 

выразительностью языка, 

 

уточнение словаря (наполнение 

 
  запаса на 

материале 

автоматизируемых  

и 

дифференцируемы

х звуков 

содержанием уже известных слов, 

усвоение многозначности, синонимики) 

Сравнение предметов, выделение 

существенных признаков предметов, 

классификация предметов, выделение 

частей предметов, их назначение, 

выделение лишних предметов с 

объяснением 



 

 Используемые технологии 
 
Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.-СПБ:Детство-Пресс,2005 

 

Р.И. Лалаева, Н.С.Серебрякова. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников.-СПБ:Союз,2004г 

 

Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2004 

 

Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2007 

О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. СПБ:Литера, 2004г. С.В.  

 

9. Грамматичес 
 
кий строй 

Формирование 

навыков 

грамматически 

правильного 

оформления речи 

Развитие  грамматической 

компетентности с учётом 

индивидуальных нарушений детей. 
 
Развитие навыков словоизменения и 

словообразования. 

 Используемые технологии 
 
В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

ОНР.-М:Гном-Пресс,1999г (2 книги) 
 
Н.Э.Теремкова .Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
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ОНР.-М.:Гном и Д,20079тетради№1-5) 

 
Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.-СПБ:Детство-Пресс,2005 
 
Р.И. Лалаева, Н.Серебрякова. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников.-СПБ:Союз,2004г. 
 
Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2004г 
 
Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2007 
 
О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. СПБ:Литера, 2004г 

 
Дополнительное оборудование к «Дельфа 142.1» 

 
С.Е.Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей-

М:ТЦ Сфера,2014 

Г.В.Дедюхина. Работаем над ритмами.-М.ТЦ Сфера,2010г. Г.В.Бабина. 

Обследование и коррекция слоговой структуры слов- 

М.:Книголюб,2005г. 
 
Дополнительное оборудование к «Дельфа 142.1 

10 Связная речь Проводимая работа зависит от уровня речевого 

развития детей. Заучивание скороговорок, считалок, стихов, 

пересказ текстов на автоматизируемые звуки. 
 
.Конструирование словосочетаний и предложений по образцу и 

по схемам. Постановка вопросов к словам, входящим в 

предложение. Распространение и сокращение предложений. 

Составление сложных предложений из простых. Работа с 

деформированным предложением. Работа с деформированным 

текстом. Инсценировки и драматизации. 

 Используемые технологии 
 
Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи.-

СПБ:Детство-Пресс,1998г 
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Н.В.Скворцова. Система по коррекции речи у детей с задержкой 

психического развития.-СПБ.Литера,1997 
 
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников.-СПБ:Союз,2004 
 
Е.В..Вальчук. Развитие связной речи детей 6-7 лет-Волгоград:учитель,2014 

 
 
 
 
Н.Е.Ильякова. Логопедические тренинги. От прилагательных к рассказам- 

описаниям.-М.:Гном и Д.,2004 
 
Н.Е.Ильякова. Логопедические тренинги. От глаголов к предложениям.- 

М.:Гном и Д.,2004г. 
 
О.А.Козырева, Н.Б. Борисова Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи.- М.:Владос, 2016 
 
С.В. Комарова Развитие речи. Речевая практика.- М:Просвещение, 

2017(рабочие тетради 1 класс,2 класс, 3 класс) 
 

Дополнительное оборудование к «Дельфа 142.1» 

11 Преодоление 

аграммати 
 
ческой 

дисграфии 

Формирование у 

детей представления 

о морфологических 

элементах слова и 

структуре 

предложения. 

Овладение грамматическим строем 

языка реализуется с помощью системы 

постепенно усложняющихся упражнений, 

причём каждое задание включает образец 

его выполнения, а речевой материал 

подбирается с учётом принципа 

доступности. Дети начинают понимать 

языковые закономерности. Основное 

внимание уделяется формированию 

навыков словообразования 

 Используемые технологии 
 
И.Селивёрстов. Речевые игры с детьми.-М:Владос,1993 

 
Е.А.Логинова. Нарушение письма. Особенности их проявления и коррекции 
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у младших школьников с НОДА.-СПБ:Детсво-Пресс,2004 

 
А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. 
 
Е.В.Мазанова. Учусь работать со словом. Альбом по коррекции 

аграмматической дисграфии.-М:Гном и Д.,2007 
 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.-М.Просвещение, 2001г. 
 
И.Н.Садовникова. Нарушения письменой речи и их предоление у младших 

школьников. М,: Просвещение,1997 
 
О.А.Безрукова. Моя русская грамматика.-М. Русская речь,2013 

 
Е.Т.Косинова. Грамматические тетради№1-№4-М.:ТЦСфера,2009. 

12 Преодоление 

акустической 

дисграфии 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Обучение простым и сложным 

формам звуко-буквенного анализа и 

синтеза слов. Уточнение 
 
и сопоставление звуков. Выделение 

определённых звуков на уровне слога, 

слова, словосочетания, предложения 

 Используемые технологии 
 
Е.В.Мазанова. Учусь не путать звуки. Комплект№1,№2. 

 
Упражнения по коррекции акустической дисграфии..-М:Гном и Д.,2007г 

 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.-М.Просвещение,2001г. 
 
И.Н.Садовникова. Нарушение письменной речи иих преодоление у младших 

школьников. М:Просвещение1997г 
 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия вып. №1.- 

М:Сфера2005г. 
 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия вып№2.- 
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М:Сфера2005г. 

 
Л.Н. Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформирован- 

ностью фонематического восприятия вып №3.-М:Сфера2005г 

13 Преодоление 

артикуля- 
 
торно- 

акустической 

дисграфии 

Преодоление 

нарушений 

звукопроизношен ия 

и развитие 

фонематического 

слуха 

Уточнение и сопоставление звуков 

в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а 

также на тактильные и кинестетические 

ощущения. Выделение определённых 

звуков на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения 

Используемые технологии 
 
Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятиявып№4.-М:Сфера2005г 
 
В.В.Коноваленко. Парные звонкие и глухие согласные. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет 
 
Л.М.Козырева. Тайна твёрдых и мягких звуков. -Ярославль: Академия 

развития,2006 
 
Л.М.Козырева. Тайна звонких и глухих звуков. -Ярославль: Академия развития, 

2006 
 
Л.М.Козырева. Тайна свистящих и шипящих звуков. -Ярославль: Академия развития, 

2006 
 
Л.М.Козырева. Тайна сонорных звуков. -Ярославль: Академия развития, 

2006 

14 Преодоление 

дисграфии на 

почве 

нарушения 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

коррекция 

специфических 

ошибок на уровне 

буквы, слога и 

Формирование простых и сложных 

форм звукового анализа. Постепенное 

усложнение слоговой структуры слов 
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  слова  

 Используемые технологии 
 
Е.В.Мазанова. Учусь работать с текстом. Упражнения по коррекции дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза..-М:Гном и Д.,2007г 
 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.-М.Просвещение,2001г. 
 
И.Н.Садовникова. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М:Просвещение. 1997г 
 
Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия вып№1.- 

М:Сфера2005г Используемые технологии 

15 Преодоление 

оптической 

дисграфии 

Развитие 

зрительно- моторных 

координаций, 

обучение 

различению букв по 

оптическому и 

слуховому 

восприятию 

Развитие зрительного восприятия и 

представления, анализа и синтеза. 

Последовательность изображения 

предметов. Формирование речевых 

средств, отражающих зрительно- 

пространственные отношения. 

Различение смешиваемых по оптическим 

признакам букв. 

 Используемые технологии 
 
Е.В.Мазанова. Учусь не путать буквы комплект№1, №2. Упражнения по коррекции 

оптической дисграфии. -М:Гном и Д.,2007 
 
Е.В.Новикова. Как подготовить руку ребёнка к письму. Комплекс упражнений 

для тренинга мышц рук у детей. М.:Гном-Пресс,1999г. 
 
И.Н.Садовникова. Нарушение письменой речи и их преодоление у младших школьников. 

М:Просвещение 1997г. 
 
Е.Д.Бурина. Такие похожие разные буквы.- СПБ:Каро,2006г. 

 
О.Н.Яворская. Игры и занятия по развитию письменной речи у школьников 

7-10 лет.-СПБ:Каро,2014г. 
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О..Долгова, Е.В.Зиборова. За 5 в школу. 

 
Учебно-методическое пособие по формированию школьного навыка и 

преодолению школьной неуспеваемости.-М.:2014г. 
 
 16 Преодоление 

дислексии 

Развитие 

интереса к чтению 

через выполнение 

увлекательных 

упражнений 

Помощь в запоминании букв через 

развитие ассоциативного мышления, 

выработка навыка слияния с гласной, 

навыка правильного слежения и 

произношения. Подбор доступного 

материала для чтения. Отработка навыка 

осмысленного чтения, развитие связной 

речи.. 

 Используемые технологии 
 
С.А.Белолипецкий. Быстрочитаем.-М.:Эксмо,2004г. 

Н.Б.Бураков. Я читаю целым словом.-Тула,2007г 

Н.Б.Бураков. Смысловоечтение.-Тула,2007г 

Н.Б.Бураков. Словесное чтение. Развитие техники чтения.-Тула,2007г 

С.А.Сущевская. Тексты с хвостами»-М.:Карапуз,2008г. С.А.Сущевская. Тексты с 

прятками»-М.:Карапуз,2008г 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова. Развитие правильности и осознанности 

чтения.Рабочаятетрадь.-М.:Книголюб,2006г 
 
О.А. Ишимова. Чтение. Слоги и слова. Тетрадь-помощница.- 

М:Просвещение,2017 
 
О.А. Ишимова. Чтение.Читаю и понимаю. Тетрадь-помощница.- 

М:Просвещение, 2017 
 
И.Ю. Оглоблина Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии 

у младших школьников.-М:Владос,2016 
 
В.А. Ракитина Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста. Выпуск №3.-М:Владос,2012 
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Программы, разработанные учителем-логопедом учреждения: 
 

1. Логопедическое сопровождение детей с нарушением чтения. 

2. Коррекция оптической дисграфии 

3. Коррекция аграмматической дисграфии 

4. Коррекция акустико-артикуляционной дисграфии 

5. Коррекция акустической дисграфии 
 
 
 

 

 

Учителя организуют и проводят уроки с учетом рекомендаций врача, педагога-

психолога, учителя-логопеда. На уроках обязательно проводятся 
 

- 3 динамические паузы, включающие гимнастику для глаз, дыхательные 

упражнения, упражнения для снижения локальных мышечных зажимов упражнения для 

релаксации; 
 

- артикуляционная гимнастика; 
 

- речевые пятиминутки; 
 

- упражнения для улучшения дикции; 
 

- упражнения для развития нарушенных психических функций. 
 

На уроках учитель следит за ношением детьми ортопедических и ортодонтических 

изделий, подставок под ноги, туторов, реклинаторов. 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для эффективности проводимых 

коррекционных мероприятий и устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся и воспитанников 

Школы с целью учета особенностей психофизического развития детей, определения 

специфики образовательных потребностей, 

оценка реабилитационной, коррекционно-развивающей, образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный медико- психолого-

педагогический процесс комплексного сопровождения детей с инвалидностью, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 



 

 

индивидуальным психофизическим и образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в программы медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с инвалидностью, 

корректировка условий и форм обучения и развития, методов и приемов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

комплексное и системное медико-психолого- педагогическое сопровождение детей с 

инвалидностью. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ познавательного, личностного, социального развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ развития и коррекции 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой, личностной и физической сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области медицины, педагогики, психологии 

позволит эффективно решать проблемы ребенка. Действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов в учреждении является медико-психолого-педагогический 

консилиум, являющийся 

коллегиальным органом, решающим вопросы развития, обучения, воспитания, 

социализации детей с инвалидностью на базе учреждения. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает взаимодействие 

реабилитационного Центра с организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования, социальной сферы по вопросам обучения, 

развития, адаптации и социализации, здоровьесбережения детей с инвалидностью; 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого- педагогических комиссий; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

развития детей с инвалидностью, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса, использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка с НОДА; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушений 

развития ребенка;комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на 

индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с инвалидностью, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в культурно-развлекательных, воспитательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического, речевого, физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, воспитателя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (коррекционные) образовательные программ, учебники и 

учебные пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специальное образование и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С 

целью обеспечения освоения детьми с НОДА основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и психического 

развития в штатном расписании учреждения имеются ставки учителей, учителей-

логопедов, педагога- психолога, воспитателей, медицинских работников. Уровень 

квалификации 

работников учреждения для каждой занимаемой соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива учреждения. Для этого в учреждении на постоянной основе 

обеспечена подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования, 

коррекции развития детей с НОДА. 

Педагогические работники учреждения имеют четкое представление об особенностях 

психического и физического развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, о технологиях и методиках реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 



 

 

Материально-техническое обеспечение учреждения представлено надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую и 

адаптивную среду для медико-психолого- педагогического сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Материально-техническая база учреждения 

представлена: 

- кабинетом психолога, оснащенным необходимым диагностическим и 

коррекционно-развивающим инструментарием; 
 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность  позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

образовательном учреждении выработана вариативная модель: оптимизационная  и  

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

образовательные программы учреждений дополнительного образования; 

классное руководство (экскурсии, ролевые игры, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

программы внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

Модель дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной 

выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

     Данная модель в МБОУ СОШ № 15 ориентирована на обеспечение   территориальной и 

социальной  мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений  по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-



 

 

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая Муниципальному общеобразовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» и «Эколого – биологическому центру». 

        Преимуществом  данной модели также является близкое расположение СЮТ. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие  педагогические работники данного учреждения  

В данном случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

       Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности - разрабатываемые или 

скорректированные локальные акты образовательного учреждения. 

 Перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих реализацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС:  

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями)   

обучающихся. 

4. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей. 

5. Положение о группе продленного дня. 

6. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

7. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

9. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

Финансово-экономические условия.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

образовательного учреждения   используются все возможности бюджетного 

финансирования. 

             В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

должен играть Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий 



 

 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий 

мотивационную среду образовательного учреждения.  

 Научно-методическое обеспечение. Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих 

задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к 

организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования. 

Для образовательного учреждения это означает  обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: 

-    диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении; 

- диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий; 

- внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности следует 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 В ОУ  проведены следующие мероприятия для создания  системы  внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

      - разработка локального акта «Об организации  внеурочной деятельности»; 

 - составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 - подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  



 

 

 -  разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

 - материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №15 внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

  Основным документом, регламентирующим внеурочную деятельность,  является 

разработанная в ОУ основная образовательная программа начального образования. 

Внеурочная деятельность  организована с учетом: 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

специфики образовательной деятельности школы в условиях микрорайона Заречье; 

кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования и самого ОУ: 

Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных техников» 

Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого – биологический центр» 

Часы внеклассной работы 

Классное руководство 

    Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.  

ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей.  

 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Компонент 

организации 

Содержание компонента 

Условия - региональные особенности; 

- социо – культурная ситуация ОУ; 

- система и структура педагогической деятельности в ОУ;  

-  помощь  и поддержка педагогических кадров, детей, родителей; 

- материально – техническое оснащение и информационно –  технологическое 

обеспечение ОУ. 

Цели - способствовать личностному становлению обучающихся; 

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся,  предоставить 

возможность реализации себя в различных видах  деятельности.  

Мотивация Переход системы образования на системно – деятельностную  парадигму. 

Содержани

е 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное развитие, научно-

познавательная деятельность, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое. 

Технологи -дифференциация по интересам;  



 

 

и -информационные и коммуникационные технологии;  

-игровые технологии;  

-обучение на основе «учебных ситуаций»;  

-социально – воспитательные технологии; 

-технология саморазвития личности обучающихся.  

Средства Образовательная среда: учебные и игровые пространства.  

Результаты Развитие личности обучающегося: 

 - формирование опорной системы знаний, предметных и  УУД, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

 - воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с  целью решения 

жизненных задач;  

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

Вывод: Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

использование ресурса учреждения дополнительного образования  позволяет  реализовать 

учебный план 1-4  классов, участвующих во введении ФГОС,  в части «Внеурочная 

деятельность». Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной системы ОУ, показателем сформированности 

социального опыта детей. 

 

 

 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся  

1-4 классов МБОУ СОШ №15 в 2020-2021 учебном году 

К

ласс  

В

сего 

час

ов 

Направления и курсы  внеурочной деятельности  

Духовно-

нравственно

е 

Общеинтеллек

туальное 

Общекуль

турное 

Спортивн

о-

оздоровител

ьное 

Социа

льное  

1

а 

8 Конструир

ование и 

моделирован

ие из ткани. 

СЮТ. 4 часа 

 

Развитие 

познавательных 

способностей, 1 

час 

 

 Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии.  2 

часа 

 Разговор 

о правильном 

питании, 1 

час 

 

1

б 

1

0 

Начальное 

техническое 

моделирован

ие, СЮТ, 4 

часа 

Развитие 

познавательных 

способностей, 1 

час 

 

Окружаю

щий мир, 

ЭБЦ,  

3 часа 

Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии.  

2 часа 

 

1

в 

5  Чудеса оригами, 

1 час 

 Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

2 часа 

Школа 

общения, 

1 час 

Мир 

професси

й, 1 час 



 

 

2

а 

 

6 

Конструир

ование и 

моделирован

ие из ткани. 

СЮТ. 2 часа 

Развитие мелкой 

моторики,  

1 час 

Лепка из 

глины, 

Моделирован

ие СЮТ,  

2 часа 

Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

1 час 

 

2

б 

 

7 

Конструир

ование и 

моделирован

ие из ткани. 

СЮТ. 2 часа 

Развитие мелкой 

моторики, 

1 час 

Окружаю

щий мир, 

ЭБЦ,  

2 часа 

Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

1 час 

Мир 

общения, 

1 час 

3

а 

8 Конструир

ование и 

моделирован

ие из ткани, 

2 часа 

Лепка, 

СЮТ, 2 часа 

Развитие 

познавательных 

способностей, 1 

час 

Я – 

исследователь, 1 

час 

 Разговор о 

правильном 

питании, 1 

час 

Подвижные 

игры народов 

Удмуртии. 

1 час 

 

3

б  

7 «Разговор 

о 

правильном 

питании» 

1час 

Начальное 

техническое 

моделирован

ие, СЮТ, 4 

часа 

«Почемучка», 1 

час 

 Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

1 час 

 

4

а  

7 Разговор о 

правильном 

питании, 1 

час 

Начальное 

техническое 

моделирован

ие, СЮТ, 4 

часа 

Развитие 

познавательных 

способностей, 1 

час 

 Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

1 час 

 

4

б  

9 Начальное 

техническое 

моделирован

ие, 4 часа 

Изокружо

к (ЭБЦ), 2 

час 

Развитие 

познавательных 

способностей, 1 

час 

 Подвижны

е игры 

народов 

Удмуртии. 

1 час 

«Школ

а 

общения

» 1час 

 

 
 

Поэтому в настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса в каждом образовательном 

учреждении, в том числе в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 



 

 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

основных образовательных программ начального образования. 
 
 
 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования на 2020-2021 учебный год МБОУ СОШ 

№15 

 

Учебный план  образовательного учреждения (далее ОУ) на уровне начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 года № 1060, зарегистрированный Минюстом России 11 февраля 2013 года № 26993 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643, зарегистрированный Минюстом России 06 февраля 2015 года № 35916 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

года № 507, зарегистрированный Минюстом России 18 июня 2015 года № 37714 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576, зарегистрированный Минюстом России 02 февраля 2016 года № 40936 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 



 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от30.08.2013г. № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № 

МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № 

МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № 

МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Устав ОУ. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования. 

Учебный план является частью образовательной программы ОУ, которая разработана в 

соответствии с ФГОС НОО и с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента и 

компонента образовательного учреждения по классам и образовательным областям. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания 

образования российской школы. В основу формирования учебного плана, выбора учебных 

предметов и предметных  программ положены принципы: 

- выполнение федерального государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

- полнота, целостность, преемственность между ступенями и классами; 

- гибкость учебного плана, т.е. соответствие реальному времени и происходящим 

переменам; 

- ориентация обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

В 2020-2021 учебном году на уровне начального общего образования в ОУ открыто 12 

общеобразовательных классов-комплектов. 

Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями), и предусматривает: 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 недели. Для обучающихся 1 классов – 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 



 

 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), январь – май – 

по 4 урока по 40 минут, для 2 – 4 классов 40 минут.  Учебный план предусматривает работу 

ОУ в режиме 5-дневной учебной недели для 1-2-ых классов и в режиме 6-дневной недели 

для 3-4 классов. Обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий,  а так же организация дополнительных недельных 

каникул в середине третьей четверти. 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволяют ребенку продолжить образование на следующем 

уровне образования. 

 

Характеристика учебного плана начального общего образования. 

 

Цели уровня начального общего образования: 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС; 

- формирование у  младших школьников познавательного интереса, желания и умения 

учиться; 

- развитие средств и способов мышления, обеспечивающих постановку  и решение 

различных практических задач; 

- создание психологических и дидактических условий для развития у обучающихся 

младших классов желания изучать иностранный язык; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Обучение на уровне начального общего образования ведется: 

- по программе «Школа России» - 1а, 1в, 2а, 2в, 3а, 3в, 4а, 4в. 

- по программе «Перспектива» - 1б, 2б, 3б, 4б. 
 

Учебный план обеспечивает условия для реализации требований, предъявляемых 

к  

обязательному минимуму содержания образования по всем предметам обязательной 

части.   

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня: 

- для обучающихся 1 классов — не превышает 4 уроков и один день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов — не превышает 5 уроков.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Таким образом, в 4 классах по заявлениям родителей выбран модуль «Светская этика», и 

одно заявление, в 4в классе, модуль «Православная культура». 

«Иностранный язык» (английский язык/немецкий язык) во всех классах НОО - ведется 

преподавание иностранного языка на базовом уровне. Классы делятся на подгруппы. 



 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный предмет «Информатика» (введение) развивает информационную 

компетентность обучающихся, формирование которой является одним из приоритетов 

начального общего образования.  

В процессе изучения информатики формируются умения классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется: 

 

2 классы Внеурочная деятельность: 

 

1 час в неделю 

3 классы Учебный предмет, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса «Информатика (введение)» 

1 час в неделю 

4 классы Учебный предмет, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса «Информатика (введение)» 

1 час в неделю 

 

 

С целью приобщения  обучающихся к истокам культуры родного края, 

воспитания в них чувства гражданственности, любви к «малой родине» в рабочие 

программы 3-х классов включены часы факультативов этно-культурного содержания: 

1 час.  

Программы факультативов реализуют проектную деятельность по предметам с 

использованием этнокультурного содержания.   

Этнокультурный компонент внедряется через факультативы: проектную 

деятельность и  внеурочную деятельность: 

 

Класс Название занятия Количество 

часов в 

неделю 

1 кл. Внеурочная деятельность: 

«Подвижные игры народов Удмуртии» 

1 час 

3 кл Факультатив: проектная деятельность на основе 

краеведения 

Внеурочная деятельность: 

«Подвижные игры народов Удмуртии» 

1 час 

1 час 

4 кл. Внеурочная деятельность: 

«Подвижные игры народов Удмуртии» 

1 час 

 

Во 1-4 классах на основании заявления родителей (законных представителей) 

ведется инклюзивное образование, т.к. в классах есть обучающиеся с рекомендациями 

ПМПК об обучении по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования. Для данных обучающихся предусмотрены индивидуальные 

групповые коррекционные занятия, на которых на одного обучающегося или группу 

отводится 15-25 минут учебного времени, в том числе на класс: 

 
Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1а 2в 3а 4а 4в 

6 6 5 6 5 

Умные пальчики 1 1 1 1 1 

Учись учиться (развитие познавательных 1 1 1 1 1 



 

 

способностей) 

Занятия дефектолога 
1 1 1 1 1 

Занятия учителя логопеда 1 1 1 1 1 

Занятия педагога-психолога 1 1 1 1 1 

Занятие социального педагога 1 1  1  

Итого 28 ч 

 

Учебный план полностью соответствует формированию максимальной учебной 

нагрузки на ученика. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. 

С целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ по завершении определенного временного промежутка 

(четверти, полугодия, года) проводится промежуточная аттестация. 

            Промежуточная аттестация проводится:  

            1 классы         год;   

  2 классы 2, 3, 4 четверти, год; 

3 - 4 классы  1, 2, 3, 4 четверти, год. 

Освоение образовательных программ завершается промежуточной итоговой  

аттестацией обучающихся.  Промежуточная  итоговая аттестация осуществляется в 

2020-2021 учебном году с 10.05.2020 г.- 22.05.2021 г. 

Формы  проведения промежуточной  (итоговой) аттестации, учебные предметы, 

классы утверждены на Педагогическом Совете (протокол №1 от 28.08.2020 г.). 

На 2020-2021 учебный год утверждены следующие формы промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся: 

 

1а, 1б, 1в кл.    Учет текущих достижений, 

комплексная работа;  

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в кл.   математика контрольная работа: 

  русский язык диктант с грамматическим заданием; 

  комплексная работа. 

4а, 4б, 4в кл.  русский язык:  диктант с грамматическим 

заданием; 

математика:  контрольная работа; 

  литературное чтение: контрольный тест; 

  родной язык (русский): контрольная работа; 

  литературное чтение на родном языке (русском): 

тест; 

  окружающий мир: контрольный тест; 

 иностранный язык: контрольный тест; 

  музыка: учет текущих достижений; 

 изобразительное искусство: учет текущих 

достижений; 

 физическая культура: учет текущих достижений; 

 технология: учет текущих достижений; 

 информатика (введение): учет текущих 

достижений. 

  

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

начального общего образования (1-4 классы)  



 

 

 

Предметные 

области 

                 Классы  

Учебные 

предметы 

1

а 

1

б 

1

в 

2а 

 

2б 

 

2в 3а 

 

3б 

 

3в 4а 4б 

 

4в Всего 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 57 

Литературн

ое чтение 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 

Родной 

язык и 

литературн

ое 

чтение на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Иностранн

ый язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

   2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 2/- 18/- 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

   -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/18 

Математик

а  и 

информати

ка 

Математик

а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние  

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

         1 1/

1 

1 3/1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Итого:  2

1 

2

1 

2

1 

23

/2 

23

/2 

23

/2 

24

/2 

24

/2 

24

/2 

25

/2 

25

/3 

25

/2 

279/

19 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льного 

процесса 

Информати

ка 

(введение) 

      1 1 1 1 1 1 6 

Факультати

в 

Проектная 

деятельност

      1 1 1    3 



 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

 

1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Василия Михайловича Михайлова» разработана в 

соответствии с  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  Письмом МО РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" и Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373), Приказом МОиН  РФ № 2357 от 22 сентября 2011г.  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», с Письмом Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» № 08-1228 

от 07.07.2015. 

 Программа внеурочной деятельности разработана с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение 

ФГОС второго поколения. Внеурочная деятельность является взаимодополняющим 

компонентом базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, 

социализации личности. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности. 

ь на основе 

краеведени

я 

Максимально 

допустимая недельная 

учебная нагрузка 

2

1 

2

1 

2

1 

23

/2 

23

/2 

23

/2 

26

/2 

26

/2 

26

/2 

26

/2 

26

/3 

26

/2 

288/

19 

Домашнее обучение 4

2 

    23    29  26 120 

Индивидуально 

коррекционная работа 

6     6 5   6  5 28 

Итого             455 



 

 

2.Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 1-2-3-4 классов  в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения, а также формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов ОУ и 

УДО.  

3.Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для функционирования единого образовательного пространства (ОУ - 

учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры); 

 изучить интересы и потребности детей в дополнительном образовании, привлечь их к 

занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить содержание, формы, методы работы в рамках внеурочной деятельности; 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей школьников в объединениях различной направленности; 

       •  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире. 

4. Направления и виды внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

социальное,  

духовно-нравственное. 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности 

и основанием для построения соответствующей образовательной программы ОУ. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

•  игровая деятельность 

•  познавательная деятельность 

•  проектная деятельность 

•  проблемно-ценностное общение 

•  досугово-развлекательная деятельность 

•  художественное творчество 

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

•  трудовая 

•  спортивно-оздоровительная 

•  патриотическая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы и помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе. Между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и 

органов ученического самоуправления. 

5. Принципы внеурочной деятельности: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 



 

 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

-Традиции школы.   

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  

-Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  

-Направления реализации программы  

-Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени.  

-Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.  

-Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время.  

-Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.  

-Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

-Уровень квалификации кадрового обеспечения.  

-Материально-техническая база организации досуга обучающихся.  

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 6 направлений деятельности.  

 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ СОШ№15  в рамках введения ФГОС 

Организационная модель внеурочной деятельности 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

образовательном учреждении выработана вариативная модель: оптимизационная  и  

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

образовательные программы учреждений дополнительного образования; 

классное руководство (экскурсии, ролевые игры, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

программы внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 

Модель дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной 

выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 



 

 

     Данная модель в МБОУ СОШ № 15 ориентирована на обеспечение   территориальной и 

социальной  мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений  по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, 

присущая Муниципальному общеобразовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» и «Эколого – биологическому центру». 

Преимуществом  данной модели также является близкое расположение СЮТ и ЭБЦ. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие  педагогические работники данного учреждения  

В данном случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

6. Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

       

 Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности - разрабатываемые или 

скорректированные локальные акты образовательного учреждения. 

 Перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих реализацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС:  

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями)   

обучающихся. 

4. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей. 

5. Положение о группе продленного дня. 

6. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

7. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

8. Положение о оплате труда работников образовательного учреждения. 

9. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения. 

10. Положение о внеурочной деятельности. 

Финансово-экономические условия.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

образовательного учреждения   используются все возможности бюджетного 

финансирования. 

 В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности входит: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 



 

 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

должен играть Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий 

мотивационную среду образовательного учреждения.  

 Научно-методическое обеспечение. Реализация внеурочной деятельности, исходя из 

своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к 

организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования. 

Для образовательного учреждения это означает  обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: 

-    диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении; 

- диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий; 

- внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности следует 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 В ОУ  проведены следующие мероприятия для создания  системы  внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 



 

 

      - разработка локального акта «Об организации  внеурочной деятельности»; 

 - составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 - подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 -  разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

 - материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

  Основным документом, регламентирующим внеурочную деятельность,  является 

разработанная в ОУ основная образовательная программа начального образования. 

Внеурочная деятельность  организована с учетом: 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

специфики образовательной деятельности школы в условиях микрорайона Заречье; 

кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования и самого ОУ: 

Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных техников» 

Часы внеклассной работы 

Классное руководство 

    Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.  

ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ  определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ  представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 



 

 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

Кадровый ресурс – это способность и готовность педагогических работников 

выполнять стоящие перед образовательным учреждением задачи. Учителя представляют 

собой ведущий ресурс, обеспечивающий образовательному учреждению  привлекательный 

имидж. 

В ОУ  созданы  все необходимые предпосылки,  условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного,  доступного образования. 

В  ОУ работает  40 педагога. Из них со стажем менее 2 лет - 4, от 2-5 лет -6, от 5-10 лет – 7, 

от 10 – 20 лет -5, больше 20 лет - 18 человек, 5 % от числа педагогов - мужчины.  

Работают  педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,  преподаватель-

организатор ОБЖ, логопед. 

 

Основные показатели педагогического коллектива для успешного решения 

образовательных задач 

 

Показатели 

2017-

2018 

уч. 

год 

% 2018 год 

(декабрь) 

 2019 

год 

(декабрь) 

 

1. Всего педагогических 

работников (чел.) 
39  38  40  

2. Всего руководящих работников 5  4  5  

3. Средний возраст педагогов 42  42,8  43,1  

4. Укомплектованность штатов (%) 100%  100%  100%  

5. 

Образование 

(чел./% от 

общего числа) 

 

высшее 34 87,1% 28 73,6% 32 80% 

среднее 

специальное 

среднее 

незаконченное 

высшее 

5 

- 

- 

12,8% 6 

- 

1 

15,7% 

- 

2,6% 

7 17,5% 

6.  

 

 

 

Имеют звание, 

награды, 

ученую степень 

Отличник 

народного 

просвещения 

1 2,5% 1 2,6% 1 2,5% 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

5 12,8% 4 10,5% 4 10% 

Заслуженный 

работник 

народного 

образования УР 

-  1 2,6% 1 2,5% 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры 

-  -  -  

Грамота МНО 

РФ 

3 7,6% 3 7,8% 3 7,5% 



 

 

Грамота МНО 

УР 
10 25,6% 9 23,6% 9 22,5% 

Грамота 

правительства 

УР 

-  -  -  

Грамота УР 2 5,1% 2 5,2% 2 5% 

Грамота 

Госсовета 
-  -  -  

Грамота 

администрации  

9 23% 9 23,6% 10 25% 

Грамота УНО 20 51,2% 18 47,3% 18 45% 

7. Аттестовано 

(чел./% от 

общего числа) 

всего 

аттестовано 

педагогов 

21 53,8% 31 81,5% 33 82,5% 

высшая 

категория 

4 10,2% 3 7,8% 5 12,5% 

1 категория 17 43,5% 14 36,8% 15 37,5% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 28,2% 8 21% 8 20% 

без категории 7 17,9% 6 15,7% 6 15% 

всего 

руководящих 

работников 

5 12,8% 4 10,5% 5 12,5% 

высшая 

категория 
1 2,5% 1 2,6% 1 2,5% 

1 категория 1 2,5% 1 2,6% 1 2,5% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 7,6% 2 5,2% 3 7,5% 

8. 

Педагогический 

стаж (чел./% от 

общего числа) 

менее 2 лет 2 5,1% 1 2,6% 4 10% 

от 2-5 лет 4 10,2% 5 13,1% 6 15% 

5-10 лет 5 12,8% 5 13,1% 7 17,5% 

от 10 – 20 лет 8 20,5% 6 15,7% 5 12,5% 

больше 20 лет 19 48,7% 18 47,3% 12 30% 

пенсионеры 8 20,5% 9 23,6% 6 15% 

Для обеспечения комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья действует ПМПк, который предоставляет комплексную помощь ребенку, его 

семье, образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

социализацией, воспитанием, развитием обучающегося. Непрерывность профессионального 

развития работников школы обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционной педагогики в 

достаточном объеме, не реже чем каждые три года в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. Обучающиеся, имеющие особенности физического и психического развития, 

или ограниченные возможности здоровья, как правило, нуждаются в сопровождении 

специалистами. В случае если такие специалисты будут отсутствовать образовательное 

учреждение задействует ресурсы сетевого взаимодействия с целью восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, обеспечения медицинского обслуживания, получения 

своевременной квалифицированной консультативной помощи всеми нуждающимися 

субъектами образовательной деятельности. В школе организована система взаимодействия и 

поддержки образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров – 



 

 

территориальной ПМПК, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, 

общественных организаций. 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса в 

МБОУ СОШ №15 по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

групповую игру, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

учреждении выступают: 

 диагностики, направленные на определение особенностей статуса обучающегося, 

которые может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года с письменного согдасия родителей (законных 

представителей); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения (родительскин собрания, индивидуальные беседы); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (планы индивидуально-

профилактической работы, посещение семей на дому, работа педагога-психолога). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

учреждении относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательном учреждении 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса с письменного согласия родителе 

(законных представителей). 



 

 

 

 

Организация психолого- педагогической деятельности 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №15 на 2021 – 2022 уч. гг.: 

 

Создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития 

обучающихся – психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса предпрофильной подготовки и 

профильного обучения с целью формирования у обучающихся социально-психологической 

готовности к профессиональному, личностному и жизненному самоопределению 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в ходе введения ФГОС. 

Методическая работа педагога-психолога: посещение городских, республиканских 

семинаров в течение учебного года, самообразование с целью повышения квалификации. 

 

План работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. Оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения, способствование созданию оптимальных условий для реализации права 

каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие. 

Задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения.  

3          Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся 

«группы риска». 

4.   Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями развития. 

5. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

6. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья обучающихся. 

7        Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения 

8. Осуществление информационной поддержки обучающихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

 

 Основные  направления  работы 

  Организационно-методическая работа 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Профилактическая работа 

 Консультационно-просветительская работа 

 Экспертная работа 

 

Другие виды работы педагога-психолога в МБОУ СОШ №15: 



 

 

-  Диагностика обучающихся в рамках классно-обобщающего контроля, наблюдение за 

обучающимися в учебной и внеучебной деятельности и представление данных результатов 

на родительском собрании и классному руководителю, а также администрации. 

-  Диагностика обучающихся, родителей, классного руководителя (в случае 

необходимости) в рамках решения конфликтных ситуаций в классе; выход на родительские 

собрания, представление результатов диагностики родителей, сопровождение детей, 

родителей, классного руководителя. 

- Профессиональное тестирование по углубленной схеме по запросам обучающихся 

и/или классного руководителя, родителей (законных представителей); заполнение 

индивидуальных карт по результатам проф.тестирования, профконсультирование детей, 

родителей, классного руководителя. 

- Дополнительная диагностика обучающихся по запросам обучающихся, классных 

руководителей, родителей: познавательная сфера, интеллект, особенности внимания, 

мышления, памяти, диагностика межличностных отношений в классе, личностных 

особенностей. 

- Психологическая работа с детьми группы риска: в случаях дезадаптированности, в 

стрессовых ситуациях и пр. 

- Работа с педагогами по психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса: предоставление результатов диагностики, выдача рекомендаций, 

профконсультирование, предоставление методических разработок, памяток, работа с 

педагогами в стрессовых ситуациях, сопровождение процесса подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

и пр. 

- Аналитическая работа по сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

 

Работа логопеда. 

Целью работы учителя-логопеда является коррекция и профилактика нарушений 

развития устной и письменной речи обучающихся.  

Задачи:  

1.  Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 

обучающихся;  

2. Организация коррекционного процесса, направленного на преодоление 

трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ;  

3.  Пропаганда логопедических знаний с целью профилактики нарушений 

развития речи;  

4.  Оказание консультативно-методической помощи учителям предметникам, 

родителям (законным представителям);  

5.  Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и 

наглядным материалом. 

 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

        Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном  задании 

учредителя.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 



 

 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  В стимулирующую часть  включаются следующие показатели: за 

качественную реализацию ФГОС, в т. ч. активность  участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий,  использование в своей 

работе передового педагогического опыта; систематическую работу по 

здоровьесберегающим технологиям; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение:  устанавливает предмет 

закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования и учебников; разрабатывает 

модель интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, отражая это в планах 

деятельности; ходатайствует о выделении ставок педагогов дополнительного образования, 

работающих на базе ОУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты (кабинет русского языка и литературы, кабинет информатики, кабинеты 

иностранного языка, кабинет биологии, кабинет географии и истории). 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (на базе СЮТ, ЭБЦ, ДЮСШ). 

• информационно-библиотечные центр с читальным залом,  копилкой ЭОР, 

многофункциональным устройством. 

• спортивный зал оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся; 

• медицинские кабинеты; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

 

Обеспечение обучающихся учебниками.  

Обеспечение обучающихся образовательного учреждения  учебниками, учебными 

пособиями и средствами обучения осуществляется согласно ст. 28 (п2), ст 34 (п.1), ст. 35 

«Закона об образовании в Российской Федерации».  

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на 

основании принципов:  

 Общедоступности (т.е. обучающиеся получают учебники в пользование на 

учебный год бесплатно);  

 Возвратности (т.е. в завершении учебного года учебники возвращаются в 

школьную библиотеку);  

 Ответственности (т.е. учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии);  

 Преемственности (т.е. соблюдения образовательных линий);  

 Законности (т.е. использование учебников, включенных в федеральный перечень).  

 

Все учебники, используемые в учебно-воспитательном процессе имеют гриф 

«Федеральный государственный образовательный стандарт».  
Учебный 

предмет 

№ в ФП  наименование год 

изда

ния 

издательство классы 

Русский 

язык 

1.1.1.1.1.2 КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 2014 

2018 

Просвещение 1а,в 



 

 

1.1.1.1.1.3 КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 2 а,в 

1.1.1.1.1.4  КанакинаВ.П.,Горецкий В.Г. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 3 а,в 

1.1.1.1.1.5  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 4 а,в 

1.1.1.1.4.2 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский 

язык 

2014 

2018 

Просвещение 1 б 

1.1.1.1.4.3  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 2 б 

1.1.1.1.4.4  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 3 б 

1.1.1.1.4.5  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 4 б 

Русский 

родной язык 

3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Русский родной язык. 1 класс 

2021 Просвещение 1 а,б,в 

3.1.1.1.22.2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский 

родной язык. 2 класс 

2020 Просвещение 2 а,б,в 

3.1.1.1.22.3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В.  Русский 

родной язык. 3 класс 

2021 Просвещение 3 а,б,в 

3.1.1.1.22.4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В.  Русский 

родной язык. 4 класс 

2021 Просвещение 4 а,б,в 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноград-

ская Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях 

2015 

2018 

Просвещение 1а, в 

1.1.1.1.4.1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 

2-х частях 

2015 

2018 

Просвещение 1б 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г., Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2015 

2018 

Просвещение 1б 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2018 Просвещение 2б 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2012 

2018 

Просвещение 3б 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2012 

2018 

Просвещение 4б 

1.1.1.2.2.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 

2015 

2018 

Просвещение 1а,в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 2а,в 

1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 

2012  Просвещение 3а,в 

1.1.1.2.2.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 

2014 

2019 

Просвещение 4а,в 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 

2015 

2018 

Просвещение 1а,в 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. В 2-х частях 

2017

2019 

Просвещение 2 а,в 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. В 2-х частях 

2018

2019 

Просвещение 3 а,в 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. В 2-х частях 

2014 

2015 

Просвещение 4 а,в 

1.1.3.1.5.1 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 1 б 

1.1.3.1.5.2 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 

2018 

2019 

Просвещение 2 б 

1.1.3.1.5.3 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 

2013 

2014 

Просвещение 3 б 

1.1.3.1.5.4 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х частях 

2018 Просвещение 4 б 

Биология, 

Окружаю-

щий мир. 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2015 

2018 

Просвещение 1а,в 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2017 

2018 

2019 

Просвещение 2а,в 

1.1.4.1.3.3  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2012 

2018 

Просвещение 3а,в 

1.1.4.1.3.4  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2016 Просвещение 4а,в 

1.1.4.1.4.1 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2015 

2018 

Просвещение 1 б 

1.1.4.1.4.2  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2018

2019 

Просвещение 2 б 

1.1.4.1.4.3  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 3 б 

1.1.4.1.4.4  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2012 

2018 

Просвещение 4 б 

ИЗО 1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

2019 Просвещение 1 а,в 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 2 а,в 

1.1.6.1.1.3  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 3 а,в 

1.1.6.1.1.4  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 4а,в 



 

 

1.1.6.1.3.1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 1 б 

1.1.6.1.3.2 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 2 б 

1.1.6.1.3.3  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2012 Просвещение 3 б 

1.1.6.1.3.4  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2018 Просвещение 4 б 

Музыка 1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

2019 Просвещение 1 а,б,в 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

2012 Просвещение 2 а,б,в 

1.1.6.2.2.3  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

2012 Просвещение 3 а,б,в 

1.1.6.2.2.4  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

2012 Просвещение 4 а,б,в 

Технология 1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

2020 Просвещение 1 а,б,в 

1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 

2012 Просвещение 2 а,б,в 

1.1.7.1.8.3  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 

2013 Просвещение 3 а,б,в 

1.1.7.1.8.4  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. Технология 

2012 

2020 

Просвещение 4 а,б,в 

Физическая 

культура 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 2013 Просвещение 1-4а,в 

1.1.8.1.4.1  Матвеев А.П. Физическая культура 2019 Просвещение 1б 

1.1.8.1.4.2  Матвеев А.П. Физическая культура 2019 Просвещение 2б 

1.1.7.1.4.3  Матвеев А.П. Физическая культура 2012 Просвещение 3-4 б 

Информа-

тика и ИКТ 

2.1.3.2.8.2 Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. / Под ред. 

Семёнова А.Л. Информатика 

2016 Просвещение 2 а,б,в 

 2.1.3.2.8.3 Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под ред. 

Семёнова А.Л. Информатика 

2015 Просвещение 3 а,б,в, 

 2.1.3.2.8.4  Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под ред. 

Семёнова А.Л. Информатика 

2016 Просвещение 4 а,б,в 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

1.1.4.1.1.1 

 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур 

2016 Ритм 

 

4а,б,в 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной 

культуры. 

2010 

2016 

Просвещение 4а,б,в 

1.1.5.1.2.5 Беглов А.В., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и 

др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур 

2010 Просвещение 4а,б,в 

1.1.5.1.4.2 Студеникин М.Т. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики 

2015 Русское слово  4а,б,в 

 
 



 

 

Финансовое обеспечение АООП ОО НОДА МБОУСОШ № 15 г. Воткинска осуществляется 

исходя из расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию АООП НОО НОДА – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществлятся в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим  

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

установлены: 

 учебные кабинеты (кабинет русского языка и литературы, кабинет информатики, 

кабинеты иностранного языка, кабинет биологии, музыки, изобразительного искусства, 

кабинет географии и истории); 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающее возможность учреждения качественного горячего питания. 

 медицинские кабинеты; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 



 

 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

Учебные кабинеты 11 / 11 

Лекционные аудитории 1 / отсутствует 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

2 / 2 

Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

1 / отсутствует 

Наличие помещений для занятий физической 

культурой 

Спортивный зал 2 / 1 

Бассейн 1 / отсутствует 

Стадион 1 / отсутствует  

Наличие информационно-библиотечного 

комплекса 

Библиотека-1 

Читальный зал-1 

Создание ШИБЦ 

2. Компоненты оснащения 

учебного кабинета основной 

школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

1. Приказы директора ОУ об 

организации УВП в свете 

реализации требований ФГОС 

НОО. 

2. Локальные акты: 

- Положение о рабочей 

программе учебных предметов, 
дисциплин. 

- Положение о внеурочной 

деятельности 

- Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников ОУ. 

Учебно-методические материалы: 

- Бесплатные учебники 

Приказ  

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 

Список ЭОР в библиотеке ОУ 

ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

11 / 5 

Мебель 11 комплектов / 11 комплектов 

3. Компоненты оснащения  

Методического кабинета 

Комплекты диагностических материалов В процессе формирования 

Материально-техническое оснащение Рабочее место с выходом в 

Интернет 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Требования, предъявляемые ФГОС к учебно-воспитательному процессу, четко 

определяют роль информационно-образовательной среды начальной и основной школы в 

получении качественно нового образовательного результата. Поэтому ОУ расставлены 

приоритеты в направлении вектора дальнейшего развития и осознанием значимости 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса при введении 

ФГОС. Именно информационная компетентность личности является ключом к ее успеху в 



 

 

жизни и обществе, при этом важно помнить: активное развитие и социализации личности 

начинается еще в начальной школе. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса МБОУ 

СОШ №15 обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 



 

 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

периодичность 

I. Кадровые условия реализации АООП НОО НОДА 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими 

и иными работниками 

директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников, соблюдение 

плана-графика повышения 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 



 

 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО 

Реализация плана 

методической работы, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации, 

ориентированной на 

проблемы введения ФГОС 

НОО 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Уровень методического 

обеспечения 

библиотечного фонда 

школы как 

информационного центра 

по введению ФГОС 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

библиотекарем и 

педагогами 

1 раз в год 

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО НОДА 

Уровень готовности 

педагогов к реализации 

требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анализ 

образовательных 

ресурсов 

1 раз в год 

Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

внеурочной деятельности 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год, май 

Качество реализации 

психологопедагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

Директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

1 раз в год, июнь 

Качество 

сформированности у 

обучающихся 

метапредметных навыков 

заместитель 

директора 

мониторинг Сентябрь, апрель 

III. Финансовые условия реализации АООП НОО НОДА 



 

 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации АООП 

НОО и достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

формирования 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, август-

сентябрь 

Наличие локальных актов, 

своевременное внесение в 

них изменений, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, 

в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров планирования 

Директор Изучение 

документации 

По мере 

поступления 

документов 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Директор Изучение 

документации 

1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО НОДА 

Своевременность 

обновления 

информационных 

материалов о ФГОС НОО, 

размещенных на сайте 

школы 

директор, 

заместитель 

директора 

  

Своевременность и 

качество информирования 

родителей о работе по 

новым стандартам 

директор, 

заместитель 

директора 

  

Учет общественного 

мнения по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы 

директор, 

заместитель 

директора 

  

Качество деятельности 

сетевого 

комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам 

введения ФГОС НОО 

директор, 

заместитель 

директора 

  

Качество публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС 

   

Учебно-методическое директор, Издание приказа об 1 раз в год, август 



 

 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

заместитель 

директора 

библиотекарь 

утверждении 

списка учебников. 

Учебных пособий 

 

 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические  

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный  доклад, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

- мониторинг результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- мониторинг условий реализации основной образовательной  программы основного общего 

образования; 

- мониторинг состояния школьной  документации. 

 

Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает следующее:  

- анализ работы (годовой отчет);  

- выполнение учебных программ, учебного плана (2 раза в год);  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в 

образовательном учреждении;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам 

функционирования образовательного учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 



 

 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития образовательного учреждения; работа 

по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, 

в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг условий реализации основной образовательной  программы основного общего 

образования включает в себя: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки;  

- материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой;  

- комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг состояния школьной  документации включает в себя: 

- состояние школьных журналов; 

- заполняемость электронных журналов; 

- состояние личных дел обучающихся; 

- планы воспитательной работы; 

- состояние индивидуальных коррекционных папок на обучающихся с ОВЗ. 

 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности образовательного учреждения по реализации 

АООП НОО является внутришкольный контроль. Итоги заслушиваются на Педагогических 

Советах, совещании при директоре, оперативном совещании. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 



 

 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  АООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках АООП НОО 

 

 

 

 


	1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Общая характеристика АООП НОО НОДА 6.2
	Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА содержит:
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	1.3.   Система оценки достижений обучающихся с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ.
	1.3.3. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС обучающихся с НОДА.

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
	2.2 Программы отдельных учебных предметов
	2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания.
	2.4 . Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	2.5. Программа коррекционной работы
	2.6. Программа внеурочной деятельности
	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
	3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования
	3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования



