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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка. 
 

Цель и задачи реализации АООП НОО. 
   

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее  - АООП НОО, 

Программа) начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 95 города Нижний Тагил Свердловской области 

(далее – МБОУ, ОО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ФГОС НОО-ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО.  

Цель реализации Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО-ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предусматривает решение следующих задач: 

1) Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

2) Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

3) Становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

4) Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

5) Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования 

обучающимися с ЗПР; 

6) Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования 

обучающихся с ЗПР; 

7) Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

8) Использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

9) Предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

10) Участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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11) Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

12) Учёт региональных и этнокультурных особенностей Свердловской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

13) Развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц родного города, мест труда и отдыха людей родного 

края); 

14) Формирование у обучающихся желания заботиться о своем здоровье путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей социокультурной группе. 

Организация образовательной деятельности обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования опирается на систему учебников «Школа России». Для 

осуществления коррекционной работы в МБОУ созданы необходимые условия для получения 

качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов:  

1) Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), обеспечивающий 

единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР.  

2) Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 

логопедические занятия с обучающимися.  

3) Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы.  

При реализации АООП НОО используются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения. Коррекционную 

помощь обучающимся с ЗПР оказывает специалист -  учитель-логопед, имеющий второе 

высшее профессиональное образование по специальности «учителя начальных классов». 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы  и 

программы коррекционной работы и осуществляется в формах, отличных от урочной 

деятельности, является неотъемлемой и обязательной частью Программы.   

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО за счёт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости её организации. Внеурочная деятельность планируется и организуется с 

учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится также в контексте внеурочной 

деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО, МБОУ определяет самостоятельно с учётом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

период каникул для целей реализации АООП НОО могут использоваться возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО и организаций дополнительного образования.  
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Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся с ЗПР, запрещено. Описание Программы с приложением её копии 

размещено в подразделе «Образование» на официальном сайте МБОУ http://sch95.edu.ru. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО.  
 

В основу разработки и реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

1) Придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

2) Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

3) Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

4) Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

1) 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.);  

2) Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

5) Онтогенетический принцип;  

http://sch95.edu.ru/
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6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

7) Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП НОО. 
 

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

ЧФУ) – 20% от общего объема ООП НОО.  

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов АООП 

НОО и выражается следующим образом: 

► в конкретных учебных часах в режиме 5-дневной учебной недели:  
 

Общий объём АООП 
НОО в учебных 

часах = 3697,5, из 
них: 

на обязательные занятия по предметным областям за 
4 учебных года = 2958 часов. 

80% АООП 
НОО 

на внеурочную деятельность в ЧФУ АООП = 739,5. 
 

20% АООП 
НОО 

 

694,75 учебных часов, отводимых на внеурочную деятельность обучающихся с ЗПР, в 

годовом и недельном объёмах распределяются следующим образом по параллелям классов: 
 

Параллель Годовой 
объём  

 Недельный объём  

1-е классы 185 5,6 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

2-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

3-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

4-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

Итого 739,5 21,8 часов на регулярные и нерегулярные занятия 
 

► в соотношении содержательных блоков в каждом структурном компоненте АООП НОО как 

составных частей, определяемых в соответствии с образовательными потребностями 

участников образовательных отношений, с учётом особенностей реализации Программы 

коррекционной работы, региональных, этнокультурных и местных особенностей: 
 

Структурный 
компонент  

АООП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 
структурном компоненте АООП НОО 

Пояснительная 
записка 

Уточняет задачи, формируемые в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), с 
учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей; 
Уточняет принципы и подходы к формированию АООП и состав участников 
образовательных отношений конкретной организации – МБОУ СОШ № 95. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
обучающимися  

Содержат планируемые результаты учебных предметов (курсов), входящих 
в ЧФУ учебного плана начального общего образования, программ 
внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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АООП НОО Программы коррекционной работы, с учётом региональных, 
этнокультурных и местных особенностей; 
Являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ предметов, курсов, входящих в ЧФУ УП НОО, программ 
внеурочной деятельности, программ коррекционных занятий; 
Уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 
достижения в образовательной деятельности в МБОУ, так и с позиций 
оценки этих результатов.  

Система оценки 
достижения 

планируемых 
результатов 

освоения АООП 
НОО 

Предусматривает разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания, тесты и иное); 
Обеспечивает оценку планируемых результатов освоения АООП НОО в ЧФУ 
АООП НОО. 

Программа 
формирования 

УУД у 
обучающихся с 

ЗПР 

Уточняет характеристики и типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, а также УУД по 
работе с информацией и участию в совместной деятельности. 

Рабочие 
программы 

учебных 
предметов, курсов, 
курсов внеурочной 

деятельности 

Определяют согласно требованиям ФГОС НОО-ОВЗ структуру рабочих 
программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 
входящих в ЧФУ АООП НОО. 

Программа 
духовно-

нравственного 
развития, 

воспитания 
обучающихся с 

ЗПР 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с 
семьей и другими институтами воспитания; 
Конкретизирует задачи и организацию воспитательной деятельности с 
учетом специфики МБОУ; 
Конкретизирует содержание воспитательной деятельности по основным 
направлениям воспитания с учетом приоритетных задач МБОУ, ее 
особенностей и интересов субъектов воспитания; 
Конкретизирует виды и формы воспитательной деятельности, включая 
формы участия обучающихся в оценке результатов совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Программа 
формирования 
экологической 

культуры, 
здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с 
семьей и другими институтами воспитания; 
Конкретизирует организацию экологической и здоровьесберегающей 
деятельности с учетом специфики МБОУ; 
Конкретизирует содержание экологической и здоровьесберегающей 
деятельности по основным направлениям воспитания с учетом 
приоритетных задач МБОУ, ее особенностей и интересов субъектов 
воспитания. 

Программа 
коррекционной 

работы 

Конкретизирует осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и потребностями участников образовательных 
отношений). 

Программа 
внеурочной 

деятельности 

Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся, учёт региональных, этнокультурных и местных особенностей 
путём реализации программ внеурочной деятельности;  
Определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
МБОУ. 

Учебный план 
НОО 

Обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей 
участников образовательных отношений; включает ЧФУ.  

Календарный Разрабатывается самостоятельно в МБОУ в целях определения чередования 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
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учебный график получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. 

Система 
специальных 

условий 
реализации АООП  

Учитывает особенности МБОУ, а также её взаимодействие с социальными 
партнерами в части обеспечения условий для реализации АООП НОО. 

 

Вариант 7.1. АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения (1 - 4 классы) – 4 года.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют ФГОС НОО Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающегося, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

АООП НОО три раздела:  

► Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Свердловской области, образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей)), а также оценку планируемых результатов освоения 

Программы в системе внутренней оценки МБОУ.  

Раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

► Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; рабочие программы учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности, в т.ч. коррекционных занятий; программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программу формирования 

экологической культуры и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

► Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО и включает в себя: учебный план 

начального общего образования; календарный учебный график; систему специальных 

условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. 

В качестве приложений к АООП, изменения в которых на текущий учебный год 

утверждаются приказом ОО в срок до 01 сентября, являются: 

Приложение №1. Программа внутренней оценки качества образования;  
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Приложение №2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

коррекционных курсов;  

Приложение №3. Учебный план начального общего образования;  

Приложение №4. План внеурочной деятельности начального общего образования;  

Приложение №5. Календарный учебный график;  

Приложение №6. Оценочные материалы; 

Приложение №7. Методические материалы. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  
 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
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деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся:  

1) Получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

2) Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

3) Получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

4) Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

5) Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

6) Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

7) Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

1) Адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

2) Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

3) Комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

4) Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 
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5) Учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

6) Профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

7) Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

8) Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9) Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

10) Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

11) Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

12) Постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

13) Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

14) Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

15) Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

16) Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
 

2. Планируемые результаты освоения АООП НОО. 
  

Общие положения. 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС НОО-ОВЗ, образовательной деятельностью обучающихся с 

ЗПР в 1-4 классах и системой оценки результатов освоения АООП НОО; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки учителями рабочих программ 

учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, курсов коррекционной 

работы, для отбора учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

обучающимися освоения Программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в 

ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий: 

► личностных, выражающихся в готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

учебно-познавательной мотивации к познанию и обучению, в ценностно-смысловых 

ориентациях и установках обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социально значимые личностные качества; в понимании основ российской 

гражданской идентичности, активном участии в деятельности; 
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►метапредметных, выражающихся в освоенных обучающимися межпредметных терминах и 

понятиях; универсальных учебных действиях – УУД: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, работе с информацией, совместной деятельности, составляющих основу 

умения учиться; 

►предметных, выражающихся в освоенном в ходе изучения учебного предмета опыте 

деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового знания, 

его преобразованию и применению с учебным материалом, прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения на уровне основного общего 

образования.  

Структура и содержание планируемых результатов адекватно отражают требования 

ФГОС НОО-ОВЗ, передают специфику образовательной деятельности в МБОУ (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, направления реализации 

предметных концепций), соответствуют возрастным особенностям обучающихся с ЗПР. 

В Программе планируемые результаты уточнены и конкретизированы с позиций: 

►их реального достижения обучающимися с ЗПР в условиях образовательной деятельности в 

МБОУ на уровне начального общего образования в ОО; 

►их оценивания с помощью внутренней системы оценки качества образования МБОУ (далее 

– ВСОКО). 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов 

выделяются: 

1) Ведущие цели – результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 

результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. Этот блок отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся 

средствами различных учебных предметов.  

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов по годам обучения для разработки 

учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной 

деятельности, оценочных материалов, отбора учебно-методической литературы. Они 

описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур во ВСОКО МБОУ. 

В планируемых результатах представлен только блок «Обучающийся (выпускник) 

научится». Эти результаты ориентируют пользователя АООП на то, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом ожидается от всех 

обучающихся начальных классов. Критериями отбора данных результатов в Программу 

служит их значимость для решения основных задач образования на уровне начального 

общего образования и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся научатся», 

выносятся для оценки во ВСОКО, осуществляемой путём проведения в ОО в 1-4 классах 

различных устных и письменных контрольно-оценочных процедур.  

Оценка достижения планируемых результатов блока «Обучающиеся научатся» 

осуществляется на уровне, характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся 

(т.е. на уровне, соответствующем требованиям ФГОС НОО-ОВЗ к результатам освоения 

АООП) во ВСОКО МБОУ проводится с помощью заданий базового уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по русскому языку, 

математике и окружающему миру, а также в комплексной работе, положительные результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), составляющие итоговую 
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оценку освоения Программы, являются единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. 

Самый общий результат освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающихся с ЗПР – это 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

NB Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО определяются по завершении обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный учебный предмет, курс 

не является препятствием для выбора или продолжения её освоения, поскольку у данной 

категории обучающихся могут быть специфические расстройства школьных навыков -  

дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нароушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

АООП в полном объёме. 

 NB В случае, если обучающийся с ЗПР не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, курсов в течение 

года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) МБОУ 

может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 
 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

3) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
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возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
 



 

Личностные и метапредметные результаты. 
 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий».  
 

Требования ФГОС НОО-ОВЗ Уточнённые и конкретизированные планируемые 
результаты освоения АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1) 

Личностные результаты 
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности) 

 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция 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, 
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отношению к материальным и духовным ценностям. здоровьесберегающего поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

Метапредметные результаты 
(освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями) 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

Метапредметные результаты 
  
Регулятивные УУД: 
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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в 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 (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
владеть основами 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, 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; 
владеть рядом общих приемов решения задач. 
Коммуникативные УУД: 
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; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

 

Формирование навыка смыслового чтения текстов. 
  

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

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

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

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
 

Работа с текстом:  
поиск информации и 

понимание 
прочитанного 

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 два-три 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. 

Работа с текстом: 
преобразование и 

Выпускник научится: 
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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интерпретация 
информации 

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. 

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. 

 

Система формирования у обучающихся 1-4 классов навыка работы с информацией представлена следующим образом: 
 

Период реализации  
ООП НОО 

Содержание процесса формирования навыка работы с информацией 

1-й класс Формирование техники чтения 
Первичное знакомство обучающихся с понятием «информация» 
Знакомство со школьной библиотекой, организацией пространства в библиотеке, библиотечными каталогами 

2-й класс Формирование у обучающихся представления о справочных и энциклопедических изданиях 
Становление опыта планирования поискового запроса в сети Интернет 
Воспитание престижа работы со справочно-энциклопедической литературой 

3-й класс Формирование действий кодирования информации 
Становление первичного опыта переработки и использования информации 
Первичное осознание обучающимися культуры поведения в открытом информационном пространстве 

4-й класс Формирование действий переработки информации 
Становление первичного опыта анализа и интерпретации информации, опыта вынесения оценочных суждений об 
актуальности и качестве информации 
Развитие у обучающихся навыка смыслового чтения 
Освоение обучающимися правил безопасного поведения в сети Интернет 

 

Формирование ИКТ-компетентности. 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 
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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 медиасообщения. 

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. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль; 

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете; 

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

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация). 
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Предметные результаты.  
 

Требования ФГОС НОО-ОВЗ Уточнённые и конкретизированные планируемые результаты 
освоения АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Предметная область (учебный предмет) Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение 
 

Русский язык 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМК «Школа России» 
1 класс 
Русский язык: 
Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем 
разделам курса) 
Выпускник научится: 
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 
общения; использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 
ИКТ; 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
владеть монологической формой речи; под руководством учителя 
строить монологическое высказывание на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение); 
работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 
выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 
текста), составлять план к заданным текстам; 
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

требование каллиграфии при письме; 
сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
составлять тексты повествовательного и описательного характера на 
основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 
репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, 
опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 
письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 
жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
проверять правильность своей письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 
написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 
слова на более точные и выразительные; 
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом при создании собственных речевых 
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Выпускник научится: 
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; 
согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 
согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 
группировать звуки по заданному основанию; 
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
орфоэпического словаря учебника); 
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 
др.); 
различать звуки и буквы; 
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
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Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам 
курса) 
Выпускник научится: 
осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 
его использования в устной и письменной речи; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря, Интернета и др.; 
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 
сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 
употребления этих слов в речи; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 
(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 
приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в 
сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 
морфем; 
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; 
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 
словах; 
сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного слова; 
самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
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(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 
передачи соответствующего значения; 
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 
суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Морфология 
Выпускник научится: 
определять принадлежность слова к определённой части речи по 
комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 
речи; 
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 
программы); 
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
речевых высказываниях; 
выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
определять грамматические признаки имён существительных — род, 
склонение, число, падеж; 
определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 
единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные 
по падежам; 
определять грамматические признаки личного местоимения в 
начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 
единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 
личных местоимений; 
распознавать неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 
времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 
и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах; 
определять грамматические признаки личного местоимения в 
начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 
единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 
распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 
речи; 
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различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 
при образовании падежных форм имён существительных и 
местоимений; 
понимать роль союзов и частицы не в речи; 
подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание и слово; 
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 
смыслу и по форме; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске (по интонации); 
выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); выделять из предложения 
словосочетания; распознавать предложения с однородными членами, 
находить в них однородные члены; использовать интонацию при 
перечислении однородных членов предложения; 
составлять предложения с однородными членами и использовать их в 
речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 
связью и союзами и, а, но. 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
раздельное написание слов; 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
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Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 
суффиксах; 
разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 
брошь, мышь); 
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек 
— замочка); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
раздельное написание частицы не с глаголами; 
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 
мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 
признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 
изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 
средством самоконтроля при проверке написания слов с 
непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

УМК «Школа России» 
 
Литературное чтение: 
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традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, 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, т.е. 
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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
понимать значимость произведений великих русских писателей и 
поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 
для русской культуры; 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 
своё отношение к содержанию и героям произведения; 
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 
нотками и пр.); 
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 
мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ; 
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 
из прочитанных произведений; 
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 
изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
находить в произведениях средства художественной выразительности; 
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке. 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 
внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 
текст от 3-го лица; 
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составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов); 
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 
принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» 
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 
писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
 

Родной язык  
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 устной 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 родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
 
Родной (русский) язык  
1) Осознание роли языка как основного средства 
человеческого общения и как явления национальной 
культуры:  
Выпускник научится: 
проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его 
изучать; 
понимать роль языка как основного средства человеческого общения. 
2) Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
Российской Федерации, о месте родного языка среди других 
языков народов России:  
Выпускник научится: 
понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания 
о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 
объединяющих народы России;  
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 
истории народов России. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Освоение первоначальных знаний о родном языке как 
системе, о его нормах, специфике, закономерностях его 
функционирования: 
Выпускник научится:  
владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного 
языка;  
применять на практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных). 
4) Формирование и развитие видов речевой деятельности на 
родном языке: 
4.1) Слушание (аудирование) и говорение: 
Выпускник научится:  
понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 
одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.);  
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 
(текста);  
различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 
грусть, сочувствие и др.);  
участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 
поставленные вопросы, прослушанные высказывания;  
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога;  
применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 
речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 
учитывать мнение участников);  
решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 
словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 
любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия);  
описывать предмет (название, качества, назначение);  
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 
народа, использовать изобразительные и выразительные средства 
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 
небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций. 
4.2) Чтение и письмо:  
Выпускник научится: 
читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
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Литературное чтение на родном языке 
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 
систематическом чтении 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 интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

прочитанного;  
составлять план текста (с помощью и самостоятельно);  
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 
кратко);  
стихи на родном языке;  
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  
строить связные высказывания в письменной форме на различные 
темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 
распространение предложения текста/изложения). 
 
Литературное чтение на родном (русском) языке 
1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 
едином культурном пространстве Российской Федерации, 
среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей:  
Выпускник научится: 
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 
(искусство слова);  
соотносить произведения словесного творчества с произведениями 
других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино). 
2) Освоение смыслового чтения; понимание смысла и 
значения элементарных понятий теории литературы: 
Выпускник научится:  
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, 
адекватно воспринимать чтение слушающими);  
владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;  
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 
жанры, сказки, легенды, мифы);  
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенок и др. своего 
народа (других народов); 
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 
истории, о детях, о добре и зле и т.д.);  
различать жанры небольших художественных произведений 
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представителей детской литературы своего народа (других народов) - 
стихотворение, рассказ, басня; 
анализировать прочитанное литературное произведение: определять 
тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
художественной выразительности;  
отвечать на вопросы по содержанию текста;  
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения). 
3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, 
представленной в текстах: 
Выпускники научится: 
определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных); 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 
драматизации; 
приводить доказательства своей точки зрения;  
выполнять творческие работы на фольклорном материале 
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 
действующего лица. 

Иностранный язык 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 
на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 

Иностранный язык 
 

Английский язык: 
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. 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание 
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небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить необходимую информацию. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 
рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 
образец). 
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 
нем; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
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. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 
начального общего образования; 
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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 определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

Математика и информатика 
 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Математика и информатика 
УМК «Школа России» 

 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 
время, скорость), используя основные единицы измерения величин 
(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 
километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 
сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и 
соотношения между ними. 
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Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 
пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать зависимости между объектами и величинами, 
представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 
оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 
оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 
треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 
(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. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата; 
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оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 
приближённо (на глаз). 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные столбчатые диаграммы.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
УМК «Школа России» 

 
Выпускник научится: 
понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 
национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 
гордости за свою страну; 
находить и показывать на карте России государственную границу, 
субъекты Российской Федерации, свой регион (Свердловскую область), 
его главный город (Екатеринбург), другие города современной России, 
узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 
регионов и городов России; 
называть элементы государственного устройства России, объяснять их 
роль в жизни страны; 
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 
понимать, в чём различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством нашей страны в 
другие периоды её истории; 
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 
главный из них - Конституция Российской Федерации - защищают 
наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди государственных символов других стран; 
называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 
эколога; 
проводить несложные астрономические наблюдения; 
изготавливать модели планет и созвездий; 
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 
их решения; 
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приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 
Международной Красной книги; 
находить и показывать на физической карте России различные 
географические объекты, на карте природных зон России - основные 
природные зоны; 
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 
различные природные зоны; 
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 
том числе внесённых в Красную книгу России; 
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 
эти связи с помощью моделей; 
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
возникающие экологические проблемы и способы их решения, 
приводить примеры заповедников и национальных парков России; 
давать краткую характеристику своего края (Свердловской области); 
различать и описывать изученные природные объекты своего края 
(Свердловской области), пользоваться атласом-определителем для 
распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать 
эти связи с помощью моделей; 
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 
рассказывать об охране природы в своём крае; 
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные 
в экономике своего края; 
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 
источники информации о прошлом; 
соотносить дату исторического события с веком, находить место 
события на «ленте времени»; 
читать историческую карту; 
перечислять эпохи истории человечества в правильной 
последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 
сохранившимся до наших дней;  
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 
истории человечества; 
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показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 
России в разные периоды истории, места некоторых важных 
исторических событий; 
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 
изученных событиях истории России; 
соотносить даты и события, определять последовательность и значение 
некоторых важных событий в истории России; 
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 
высказывать суждения о них; 
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать 
их достопримечательности; 
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 
находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
раскрывать связь современной России с её историей; 
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 
информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 
России и родного края (Свердловской области), о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 

Основы религиозных культур и светской этики 
(по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики) 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 
5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

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 её 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.  
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7) осознание ценности человеческой жизни. 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 её 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.  
 
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 её 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.  
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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 её 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.  
 
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.  
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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.  

Искусство 
 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 
 
 
 
 
 

Искусство 
 
Изобразительное искусство: 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла. 
Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику. 
Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой 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 
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роль и назначение. 
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 
художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности. 
Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного 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 художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий). 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой 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. 
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Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Музыка: 
Слушание музыки 
Выпускник научится: 
узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их 
авторов; 
определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 
формировать представление об интонации в музыке, знает о 
различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 
используемых при создании образа; 
формировать представление об инструментах симфонического, 
камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 
русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов; 
различать 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; 
формировать представления о народной и профессиональной 
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 
формировать представления о выразительных возможностях и 
особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 
простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 
определять жанровую основу в пройденных музыкальных 
произведениях; 
формировать слуховой багаж из прослушанных произведений 
народной музыки, отечественной и зарубежной классики; 
импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Выпускник научится: 
словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 
грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 
способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 
соблюдении при пении певческой установки; использованию в 
процессе пения правильного певческого дыхания; 
петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 
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твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 
петь доступным по силе, не форсированным звуком; 
ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, 
отчетливо произносить согласные; использовать средства артикуляции 
для достижения выразительности исполнения; 
исполнять одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Выпускник научится: 
формировать представления о приемах игры на элементарных 
инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 
инструментах и др.; 
исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 
первоначальным навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие), основам игры в детском оркестре, 
инструментальном ансамбле; 
 использовать 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. 
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Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 
Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 
куплетная форма, вариации, рондо. 

Технология 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

Технология 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. 
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, эстетическая 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. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты. 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические 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: 
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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. 
3. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 
4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 
использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и презентаций. 
5. Проектная деятельность 
Выпускник научится: 
составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому или текстовому  плану; 
определять этапы проектной деятельности; 
определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 
руководством учителя и самостоятельно; 
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя 
и или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 
возможностей; 
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 
критериям; 
проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 
технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 
осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности; 



50 
 

выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 
качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе 
проекта и корректировать выполнение изделия;  
развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 
применять на практике правила сотрудничества. 

Физическая культура 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая культура 
 
Раздел «Знания о физической культуре»  
Выпускник научится: 
раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое 
и личностное развитие; - ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка»;  
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.  
Раздел «Способы физкультурной деятельности»  
Выпускник научится: 
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. 
Раздел «Физическое совершенствование»  
Выпускник научится: 
выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 
индивидуального развития основных физических качеств;  
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса);  
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ1 

Математика и конструирование Обучающиеся научатся: 

                                                           
1
 Планируемые результаты могут дополняться ежегодно, в зависимости от образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Изменения в ООП в данной части вносятся приказом по МБОУ до 01 сентября текущего учебного года. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
1) описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
2) распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать 
их элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих 
фигур; 
3) классифицировать углы на острые, прямые и тупые;  
4) использовать чертежный треугольник для определения вида угла на 
чертеже; 
5) строить геометрические фигуры с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
6) использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 
задач; 
7) распознавать шар, цилиндр, конус; 
8) конструировать модель шара из пластилина, исследовать и 
характеризовать свойства цилиндра, конуса; 
9) находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, 
цилиндрической и конической формы. 
Геометрические величины: 
1) определять длину данного отрезка с помощью измерительной 
линейки; 
2) вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата; 
3) применять единицу измерения длины – миллиметр и соотношения: 
1м=1000мм; 10мм=1 см, 1000000мм=1км; 
4) применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр 
(мм²), квадратный километр (км²), ар (а), гектар (га) и соотношения: 
1см²=100мм², 100м²=1а, 10000м²=1га, 1км²=100га; 
5) оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 
приближенно (на глаз). 

Информатика Обучающиеся научатся: 
Понятие, суждение, умозаключение: 
1) делить понятие; 
2) обобщать и устанавливать отношения между понятиями; 
3) определять истинные и ложные понятия; 
4) делать умозаключения. 
Мир моделей: 
1) создавать текстовую и графическую модели; 
2) формам записи алгоритмов и видам алгоритмов; 
3) использовать ПК как исполнителя алгоритмов. 
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Управление: 
1) определять управляющий объект и объект управления, цель 
управления; 
2) управляющим воздействиям и средствам управления с помощью 
ИКТ; 
3) современным системам коммуникации.  

Программа внеурочной деятельности  
«Увлекательная математика с Лего» 

Обучающиеся научатся: 
Арифметические действия: 
1) сложению и вычитанию в пределах 100; 
2) беглому сложению и вычитанию в пределах 20-и; 
3) умножению на 2-а; 
4) умножению как суммы сложения числа с самим собой определённое 
количество раз. 
Числа. Счётная последовательность. 
1) представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; сравнивать 
числа; 
2) считать в пределах 100; 
3) читать и записывать числа до 1000; 
4) складывать и вычитать в пределах 100; 
5) прибавлять к четырехзначным числам путем использования методов, 
основанных на учете разряда единиц;  
6) складывать и вычитать в пределах 1000; 
7) устно считать «круглые числа». 
Величины. Работа с данными. 
1) измерять различными способами длину объекта; 
2) складывать величины; 
3) сравнивать величины «на больше…», «на меньше…»; 
4) использовать сложение и вычитание в пределах 100 для решения 
текстовых задач с участием длины; 
5) собирать и представлять информацию, связанную со счётом, 
измерением величин, фиксировать результаты; 
6) строить и читать графики. 
Геометрия. 
1) распознавать геометрические фигуры и тела, подсчитывать 
геометрические тела одного типа; 
2) дробить геометрические тела на равные доли; использовать понятия 
половины, трети, четверти. 

Программа внеурочной деятельности  
«Построй свою историю с Лего» 

Обучающиеся научатся: 
Устная речь: 
Понимание и сотрудничество: 
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1) активно участвовать в обсуждении совместных проектов с разными 
партнёрами, развивать мысли других людей, чётко и убедительно 
выражать собственные идеи; 
2) объединять и оценивать информацию, представленную в разных 
СМИ и форматах, включая информацию, представленную визуально, 
количественно и устно; 
3) оценивать точку зрения говорящего, обосновывать, использовать 
доказательства. 
Представление знаний и идей: 
1) представлять информацию, результаты и подтверждающие 
доказательства; 
2) использовать цифровые средства и средства визуального 
отображения данных для выражения информации и улучшения 
понимания презентации; 
3) адаптировать речь для разных контекстов и коммуникативных задач, 
демонстрировать своё владение русским языком. 
Чтение литературы и неофициальных текстов: 
Основные идеи подробности: 
1) внимательно читать текст, определять, о чём в нём говорится, и 
делать из этого логические выводы; цитировать фразы из текста в 
процессе написания или говорения для подтверждения выводов, 
сделанных из текста; 
2) определять основные идеи или темы текста и анализировать их 
развитие; резюмировать основные сопутствующие детали и идеи; 
3) анализировать то, как и почему персонажи, события и идеи 
развиваются и взаимодействуют в тексте. 
Умение и структура: 
1) интерпретировать слова и фразы, используемые в тексте, включая 
техническое, коннотативное и переносное значение; анализировать 
влияние выбранного конкретного слова на смысл и тон; 
2) анализировать структуру текстов; устанавливать взаимосвязь между 
собой различных частей текста; 
3) оценивать влияние точки зрения на контекст и стиль текста. 
Интеграция знаний: 
1) объединять и оценивать информацию, представленную в разных 
СМИ и форматах, включая информацию, представленную визуально, 
количественно и устно; 
2) устанавливать и оценивать основную идею и конкретные доводы в 
тексте, включая обоснованность рассуждений, уместность и 
достаточность доказательств. 
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Чтение и уровень сложности текстов: 
1)  самостоятельно внимательно читать сложные художественные и 
информационные тексты. 
Язык: 
Правила нормативного русского языка: 
1) демонстрировать знание грамматики и словоупотребления, 
действующих в нормативном русском языке, при письме и в устной 
речи; 
2) демонстрировать при письме знание правил употребления 
прописных букв, пунктуации и орфографии, действующих в 
нормативном русском языке. 
Знание языка: 
1) применять знание языка для понимания того, как функционирует 
язык в разных контекстах, для выбора подходящего значения или 
стиля, для более полного понимания в процессе чтения и слушания. 
Расширение и использование словарного запаса: 
1) определять точное значение незнакомых или многозначных слов и 
фраз, использовать контекст, анализировать значимые части слов; при 
необходимости использовать общие и справочные материалы; 
2) демонстрировать понимание метафорического языка, 
взаимоотношения слов и оттенков значений слов; 
3) правильно употреблять ряд общих и специфических слов и фраз, 
необходимых для чтения, написания, говорения или слушания; 
самостоятельно расширять словарный запас при встрече с 
незнакомыми терминами. 
Письмо: 
Типы текстов и цели: 
1) записывать основные аргументы в поддержку утверждений при 
анализе значительных тем или текстов; использовать убедительные 
доводы и уместные и достаточные доказательства; 
2) писать информативные/пояснительные тексты; 
3) писать рассказы о реальных и вымышленных событиях или случаях, 
используя эффективные приёмы, хорошо подобранные детали и 
структурированную последовательность событий. 
Написание и распространение: 
1) писать ясные и связный текст, развитие, организация и стиль 
которого соответствуют заданию, цели, аудитории; 
2) корректировать и улучшать написанные текст с помощью 
планирования, изменения, редактирования, переписывания или 
использования нового подхода; 
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3) использовать средства ИКТ для создания и публикации текста и для 
взаимодействия и сотрудничества с другими. 
Исследование для расширения имеющихся знаний: 
1) выполнять исследовательские проекты, посвящённые заданным 
вопросам; 
2) собирать соответствующую информацию из различных печатных и 
цифровых источников, оценивать надёжность и точность каждого 
источника, избегать плагиата; 
3) находить факты в художественных и информационных текстах. 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» Виды речевой и читательской деятельности: 
Выпускник научится: 
понимать значимость произведений русских и зарубежных писателей 
для мировой культуры; 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 
своё отношение к содержанию и героям произведения; 
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра; 
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 
мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
терпения, справедливости, трудолюбия);  
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 
подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  
подбирать примеры из прочитанных произведений; 
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 
изучаемому тексту;  
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
находить в произведениях средства художественной выразительности. 
Творческая деятельность: 
Выпускник научится: 
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения 
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событий;  
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения;  
пересказывать текст от 3-го лица; 
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 
принципы жизни;  
готовить проекты;  
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;  
участвовать в читательских конференциях; 
писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика: 
Выпускник научится: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Программа внеурочной деятельности  
«Этическая грамматика» 

Выпускники научатся: 
1) соблюдать правила этикета во взаимоотношениях со взрослыми, 
одноклассниками, членами семьи; 
2) выполнять правила приличия в житейских ситуациях; 
3) соблюдать правила и нормы культуры умственного и физического 
труда; 
4) следовать правилам и нормам культуры внешнего вида воспитанного 
человека; 
5) 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.); 
6) на примере российской светской этики понимать значение 
нравственных ценностей, идеалов в жизни 
людей, общества;  
7) излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 
в жизни людей и общества; 
8) соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
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светской (гражданской) этики;  
9) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий;  
10) участвовать в беседе, слушать собеседника и излагать свое мнение;  
11) готовить сообщения по предложенным темам. 

Программа внеурочной деятельности 
«Литературная гостиная» 

Выпускники научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности: 
1) понимать значимость произведений великих русских писателей и 
поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 
для русской культуры; 
2) читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и героям произведения; 
3) выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 
нотками и пр.); 
4) пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания;  
5) осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия);  
6) эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом  
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ; 
7) участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 
из прочитанных произведений; 
8) формулировать вопросы (один - два) проблемного характера к 
изучаемому тексту;  
9) находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд  
на проблему; 
10) делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
11) находить в произведениях средства художественной 
выразительности; 
12) участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 
алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
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Творческая деятельность: 
1) пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения 
событий;  
2) составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения;  
3) пересказывать текст от 3-го лица; 
4) подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 
поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной 
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 
переводить в принципы жизни;  
5) готовить проекты на тему праздника; участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях; 
6) писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика: 
1) сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Программа внеурочной деятельности  
«Удивительный мир конструирования и робототехники» 

Выпускники научатся: 
1) использовать основные понятия робототехники; 
2) основам алгоритмизации; 
3) автономному программированию; 
4) знанию среды Лего; 
5) основам программирования в WeDo 2.0; 
6) собирать базовые модели роботов с помощью образовательного 
решения компании Lego®Education WeDo 2.0; 
7) подключать и задействовать датчики и двигатели; 
8) составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 
9) использовать датчики и двигатели в простых задачах; 
10) использовать датчики и двигатели в сложных задачах, 
предусматривающих многовариантность решения; 
11) проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие 
работы представлять их. 

Программа внеурочной деятельности  
«Изо-студия KреатиFF» 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающиеся  научатся: 
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наблюдать цветовые сочетания в природе; 
различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона; 
понимать красоту и выразительность  пастели, мелков, акварели;  
понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого 
пятен (язык графики) для создания художественного образа; 
рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 
пропорции;  
наблюдать природу в различных состояниях;  
понимать, что такое пропорции.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Обучающийся научится: 
первичным живописными навыкам;  
создавать живописными материалами различные по настроению 
пейзажи;  
подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 
настроением; 
создавать эскиз будущего изделия в соответствии с правилами 
композиции; 
учитывать при создании эскиза особенности назначения и форму 
изделия; 
находить цвета для изображения разных времен года; 
различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние 
предметы (ближе – ниже, дальше – выше); 
воплощать свои фантазии и выражать свои мысли. 



3. Система оценки достижения планируемых результатов.  
 

Общие положения. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее - 

Система оценки) представляет собой инструмент реализации требований ФГОС НОО-ОВЗ к 

результатам освоения АООП; она направлена на обеспечение качества образования. Система 

оценки: 

1) Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки в условиях ВСОКО 

МБОУ; 

2) Ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов, а также мониторинг 

личностных результатов, обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования; 

4) Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную АООП НОО) и оценку эффективности деятельности МБОУ; 

5) Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР за счёт 

использования во ВСОКО МБОУ разнообразных взаимодополняющих друг друга различных 

письменных и устных форм оценочных процедур. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО-ОВЗ. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

►ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО;  

►обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования; 

►включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов. 

В Системе оценки выделены направления: 

1) Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

(личностных, метапредметных, предметных) в форме диагностики готовности к школьному 

обучению, предметных диагностических проверочных работ, комплексных работ, встроенного 

педагогического наблюдения за личностным развитием обучающихся с ЗПР.  

2) Оценка результатов программы коррекционной работы. 

3) Оценка соответствия условий реализации АООП федеральным требованиям в форме 

заполнения карты самооценки. 

4) Контроль и оценка полноты реализации рабочих программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности, учебных планов, планов внеурочной деятельности в форме проверки классных 

журналов и журналов учёта занятий внеурочной деятельностью. 

5) Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в 

форме анкетирования. 

6) Систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО. 

7) Подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте ОО. 
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Указанные направления оценочной деятельности в соответствии с п.п.10,11 ч.2 ст.28 ФЗ-

273 осуществляются посредством ВСОКО МБОУ. Под ВСОКО понимается внутренняя система 

оценки качества образования. Это система мероприятий и процедур, необходимых для 

осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности посредством 

обеспечения своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных 

программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ обучающимися. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальным нормативным актом МБОУ.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ, Система оценки обеспечивает 

«комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов, а также мониторинг личностных результатов». Оценка каждой 

группы планируемых результатов во ВСОКО имеет свою специфику.  

Специальные условия проведения оценки достижения планируемых результатов АООП 

НОО обучающихся с ЗПР включают: 

1) Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

3) Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

5) При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

6) 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); 

7) Увеличение времени на выполнение заданий;   

8) Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

9) Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Внутренняя система оценки личностных результатов. 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, в т.ч. внеурочной. 

1) Объект оценки: 

Сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1.1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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1.2. Смыслообразование -  поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

1.3. Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении: развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

2) Основное содержание оценки: 

2.1. Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к ОО, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности - уроки, занятия ВУД, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

2.2. Сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

2.3. Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

2.4. Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

2.5. Знание моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ не подлежат 

итоговой оценке. 

3) Процедуры и состав инструментария оценки: 

1 раз в течение учебного года в ходе урочной и внеурочной деятельности классным 

руководителем проводится встроенное педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение проводится в соответствии с возрастом обучающихся в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся. Такая 

оценка может быть направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и может включать три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

4) Формы представления результатов: краткая характеристика обучающегося с ЗПР в итоговой 

таблице результатов освоения АООП НОО. 
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Внутренняя система оценки метапредметных результатов. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП в соответствии с ФГОС – 

УУД, проводится учителями в форме комплексных работ. Сводная информация по итогам оценки 

метапредметных результатов оформляется учителями в форме аналитических справок, 

содержащих поэлементный анализ выполнения заданий обучающимися в виде диагностической 

карты.  
 

Формирующая оценка метапредметных результатов освоения АООП НОО 

1) Процедуры оценки:  

Сентябрь: 
1 классы:  
Диагностика готовности  
к школьному обучению 
Оценочный материал: 
ШМО 
 
2-4 классы: 
Входная комплексная 
работа  
на основе текста 
Оценочный материал: 
2  кл.:  
к/р № 1 «Про кукольный 
театр» 
3 кл.:  
к/р № 1 «Обувь для бега» 
4 кл.:  
к/р №1 «Морские 
звёзды» 

Октябрь: 
Комплексная работа на 
основе текста 
Оценочный материал: 
1 кл.: к/р №1 «Про Лего» 
2 кл.: к/р №2 
«Пингвины» 
3 кл.: к/р №2 «Карамба» 
4 кл.: к/р №2 «Семь чудес 
Света» 
Март: 
Комплексная работа на 
основе текста 
Оценочный материал: 
1 кл.: к/р №3 «Про 
камешки» 
2 кл.: к/р №4 «Всё здесь» 
3 кл.: к/р №4 «Глобус» 
4 кл.: к/р №4 «Юные 
парашютисты» 
Октябрь – май: 
Решение типовых задач 
на формирование УУД. 

Декабрь: 
Комплексная работа на 
основе текста 
Оценочный материал: 
1 кл.: к/р №2 «Про 
Праздник» 
2 кл.: к/р №3 «Х-
муравей» 
3 кл.: к/р №3 
«Полезные советы» 
4 кл.: к/р №3 «Самые 
распространённые 
языки мира» 

Май: 
1-3 классы: 
Годовая комплексная 
работа  
на основе текста 
Оценочный материал: 
1 кл.: к/р №4 «Про 
велосипеды» 
2 кл.: к/р №5 
«Эстафета» 
3 кл.: к/р №5 
«Мобильный этикет» 
 
4-е классы: 
Итоговая комплексная 
работа  
на основе текста 
Оценочный материал: 
к/р №5 «Раковина» 
 

2) Состав инструментария 
оценивания: 

 
 
 
 
 

1) Диагностика готовности к школьному обучению 1-классников: 
Используется оценочный материал, разработанный и адаптированный ШМО 
учителей начальных классов. Время выполнения работы – 40 минут. В 
оценочном материале 10 заданий. Время выполнения работы – 40 минут.  
2) Комплексные работы на основе текста: 
Используется оценочный материал, разработанный АНО «Центр развития 
молодёжи» (г. Екатеринбург) и адаптированный ШМО учителей начальных 
классов. В оценочных материалах 12 заданий. Время выполнения работы – 
60 минут, работа выполняется в два дня.  
3) Решение типовых задач: 
Используются типовые задачи, позволяющие оценить сформированность 
УУД, не проверяемых комплексными работами на основе текста, по учебным 
предметам, а также на занятиях внеурочной деятельностью. Типовые задачи 
разработаны ШМО учителей начальных классов и представлены в 
Программе формирования УУД. 

3) Направления и 
цели оценочной 

деятельности: 

Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО-ОВЗ; оценка результатов деятельности учителей 
по формированию у обучающихся метапредметных результатов; 
совершенствование методики формирования у обучающихся 
метапредметных результатов освоения АООП НОО. 

4) Объект и содержание 
оценки: 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися АООП НОО, 
представленные в группе «Умения работать с информацией»: освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, позволяющие им 
производить поиск необходимой информации, понимать прочитанное, 
преобразовывать и интерпретировать информацию, оценивать полученную 
информацию.  

5) Критерии оценки: 1) Диагностика готовности к школьному обучению 1-классников: 
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Проводится на безотметочной основе. Выполнение заданий оценивается 
баллами от 2 до 5 в зависимости от структуры задания, уровня его сложности, 
формата ответа и особенностей проверяемых умений Максимальное 
количество баллов за работу – 29. Набранные по итогам работы баллы 
переводятся в уровни готовности к школьному обучению:  
13 баллов и менее – низкий уровень;  
14-20 – базовый (достаточный) уровень;  
21-27 баллов – повышенный уровень;  
28-29 баллов – высокий уровень. 
2) Комплексные работы на основе текста: 
Проводятся на безотметочной основе. Выполнение заданий оценивается в 
баллах (от 0 до 2) в зависимости от структуры задания, уровня его сложности, 
формата ответа и особенностей проверяемых умений; учитывается полнота и 
правильность выполнения задания. Результаты выполнения представляются 
для каждого обучающегося как процент от максимального балла за 
выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 % от максимального 
балла означает, что у обучающегося недостаточно сформированы умения, 
обеспечивающие качество умения учиться. Если обучающийся набрал число 
баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий, то 
можно сделать вывод о том, что он демонстрирует овладение основными 
учебными действиями, необходимыми для успешного продолжения 
образования. 
Результаты комплексных работ распределяются по уровням:  
низкий уровень - правильно выполнено менее 50% заданий комплексной 
работы;  
базовый уровень - правильно выполнено не менее 50% заданий комплексной 
работы;  
повышенный уровень - правильно выполнено более 50% заданий 
комплексной работы. 
Результаты оценки не переводятся в 5-балльную оценочную шкалу. 
3) Решение типовых задач: 
Оценивается в ходе проведения текущего формирующего контроля по 5-
балльной шкале: «5» (отлично) – типовая задача решена в полном объёме; 
«4» (хорошо) – типовая задача решена с незначительными недочётами, 
отмеченными учителем (либо учащимися) в ходе анализа (самоанализа) 
выполнения задачи; «3» (удовлетворительно) - типовая задача решена с 
недочётами, отмеченными учителем (либо учащимися) в ходе анализа 
(самоанализа) выполнения задачи; «2» - типовая задача не выполнена. 

6) Формы представления 
результатов: 

 
 
 
 
 

1) Диагностика готовности к школьному обучению 1-классников: 
Электронная таблица с персональными результатами выполнения каждого 
задания обучающимися. Таблица распечатывается и хранится в 
индивидуальной папке учителя в течение межаттестационного периода. По 
итогам диагностики готовится общая аналитическая справка.  
2) Комплексные работы на основе текста: 
Электронные таблицы в формате Excel: список класса; результаты 
обучающихся; анализ по классу; персональные таблицы с динамикой 
результатов.  
Таблицы распечатываются, хранятся в индивидуальных папках учителей в 
течение межаттестационного периода. По результатам итогового 
формирующего контроля готовится общая аналитическая справка.  
Бланки входной диагностической работы по оценке готовности к школьному 
обучению 1-классников и бланки комплексных работ агрегируются в личных 
портфолио обучающихся. Результаты итоговой комплексной работы в 4-х 
классах заносятся классным руководителем в итоговую персональную карту 
результатов освоения обучающимся АООП НОО, которая является 
приложением к протоколу педагогического совета ОО о допуске 
обучающихся 4-х классов к обучению на уровне ООО. Один экземпляр 
итоговой персональной карты размещается для хранения в личном деле 
обучающегося. 

7) Условия и границы 
применения: 

Результаты оценки персонифицируются и не разглашаются, используются в 
целях анализа образовательных достижений, обучающихся в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО-ОВЗ, для оценки результатов деятельности ОО и 
педагогических кадров, обеспечивающих образовательную деятельность в 1-4 
классах.  

 

Внутренняя система оценки предметных результатов. 
 

Оценка достижения предметных результатов освоения АООП в соответствии с ФГОС НОО-

ОВЗ проводится в следующих формах: 

- текущего  (формирующего) контроля качества образования обучающихся (ответ на уроке, 

самостоятельная работа, проект, тематическая работа, реферат, диктант, сочинение, изложение, 

практическая работа, зачет, тестирование, проверочная работа, словарный диктант, лексико-

грамматический тест, проверка техники чтения, контрольное списывание, выполнение домашнего 

задания, чтение наизусть, работа с контурной картой, сдача нормативов, выполнение физических 

упражнений, письмо по памяти, диагностические и проверочные работы и др.);  

- годовой промежуточной аттестации (осуществляется на основе результатов четвертных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четырёх четвертных 

аттестаций). 
 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО 

1) Процедуры оценки:  

Сентябрь: 
2-4 классы:  
Входная п/р по РУ 
(диктант с ГЗ) 
Входная п/р по МА 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
1-е классы: 
Диагностика 
готовности школьному 
обучению 

Октябрь: 
1-е классы: 
Диагностическая работа 
за 1 четверть по РУ 
(тестирование) 
Диагностическая работа 
за 1 четверть по МА 
(тестирование) 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-4 классы: 
2 классы:  
таблица сложения и 
вычитания в пределах 20-
и (МД) 
3 классы:  
таблица умножения (МД) 
4 классы:  
нумерация многозначных 
чисел (МД) 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-4 классы: 
Проверочная работа за 1 
четверть по РУ (диктант с 
ГЗ) 
Проверочная работа за 1 
четверть по МА 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
Ноябрь: 
2-4 классы: 
Изложение по РУ:  
2 классы:  
по вопросам;  
3 классы:  
подробное по 
коллективно  

Декабрь: 
1-е классы: 
Диагностическая 
работа за 1 полугодие 
по РУ (письменная д/р) 
Диагностическая 
работа за 1 полугодие 
по МА (письменная 
д/р) 
Диагностическая 
работа за 1 полугодие 
по ОМ (письменная 
д/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-4 классы: 
Проверочная работа за 
1 полугодие по РУ 
(диктант с ГЗ) 
 Проверочная работа за 
1 полугодие по МА 
(письменная к/р) 
Проверочная работа за 
1 полугодие по ОМ 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
1-4 классы: 
Проверка техники 
чтения 
Оценочный материал: 
ШМО 
 
 

Май: 
1-е классы: 
Годовая диагностическая 
работа по РУ (диктант с 
тестовой частью) 
Годовая диагностическая 
работа по МА 
(письменная д/р) 
Годовая диагностическая 
работа по ОМ 
(письменная д/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-3 классы: 
Годовая проверочная 
работа по РУ  
(диктант с тестовой 
частью) 
Годовая проверочная 
работа по МА 
(письменная к/р) 
Годовая проверочная 
работа по ОМ 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
4 классы: 
Итоговая проверочная 
работа по РУ  
(диктант с тестовой 
частью) 
Итоговая проверочная 
работа по МА 
(письменная к/р) 
Итоговая проверочная 
работа по ОМ 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
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ставленому плану;  
4 классы:  
по самостоятельно 
составленному плану. 
Оценочный материал: 
ШМО 
Январь: 
2-4 классы: 
Математический диктант  
Оценочный материал: 
ШМО 
Февраль: 
1-4 классы: 
Списывание с печатного 
текста по РУ 
Оценочный материал: 
ШМО 
Март: 
1-е классы: 
Диагностическая работа 
за 3 четверть по РУ 
(тестирование) 
Диагностическая работа 
за 3 четверть по МА 
(тестирование) 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-4 классы: 
Проверочная работа за 3 
четверть по РУ (диктант с 
ГЗ) 
Проверочная работа за 3 
четверть по МА 
(письменная к/р) 
Оценочный материал: 
ШМО 
Апрель: 
1-4 классы: 
Изложение по РУ:  
1 классы: по вопросам и 
опорным словам;  
2 классы:  
по вопросам;  
3 классы: по 
самостоятельно 
ставленому плану;  
4 классы:  
научно-познавательного 
текста с элементами 
рассуждения по 
коллективно 
составленному плану. 
Словарный диктант по РУ 
(СД). 
Оценочный материал: 
ШМО 

1-4 классы: 
Проверка техники чтения 
Оценочный материал: 
ШМО 
2-4 классы: 
Годовая 
комбинированная 
проверочная работа по 
английскому языку 
(письменная работа с 
тестовой частью) 
Оценочный материал: 
ШМО ИН ЯЗ 
Выполнение итоговой 
практической работы по 
информатике,  
математике и 
конструированию. 
Оценочный материал: 
ШМЛ 
4-е классы: 
Презентация итогового 
КТП по ОРКСЭ 
Оценочный материал: 
ШМО  
1-4 классы: 
Презентация КТП по 
музыке, 
изобразительному 
искусству. 
Презентация ИТП по 
технологии. 
Выполнение нормативов 
по физической культуре 
(сдача итогового зачёта). 
Оценочный материал: 
ШМО 

2) Состав 
инструментария 

оценивания: 
 

Используется оценочный материал, разработанный и адаптированный ШМО 
учителей начальных классов, ШМО учителей английского языка, ШМО 
учителей физической культуры. 

3) Направления и цели Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
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оценочной 
деятельности: 

требованиями ФГОС НОО-ОВЗ; оценка результатов деятельности учителей по 
формированию у обучающихся предметных результатов; совершенствование 
методики формирования у обучающихся предметных результатов освоения 
АООП НОО. 

4) Объект и 
содержание оценки: 

Предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО, представленные 
в блоке «Обучающиеся научатся»  

5) Критерии оценки: Представлены в оценочных материалах приложения № 6 АООП НОО.  

6) Формы 
представления 

результатов: 
 
 
 
 

Отчёты, формируемые в АИС СГО (модуль МСОКО): 
1) Формируются учителем: 
1.1) Отчёт «Результаты проверочной работы»: в отчёте программой 
формируются: результативность (оценочный показатель) в процентах, уровень 
освоения ООП (высокий, достаточный, низкий), сравнение с индексом 
ожидаемой результативности класса, визуально выделяется средний балл 
обучающегося, даётся краткая характеристика работы, доля обучающихся, 
выполнивших без двоек, доля обучающихся, выполнивших работу на «4» и «5». 
1.2) Отчёт «Анализ результатов проверочных работ в сравнении с индексом 
ожидаемой результативности»: отчёт представляет собой список всех учебных 
предметов, по которым были проведены контрольные работы со сравнением 
результативности с ожидаемыми результатами класса. Несоответствия 
результатов имеют условные обозначения. Предметы, в которых наблюдается 
несоответствие, выделяются отдельным списком. 
1.3) Отчёт «Анализ результатов проверочных работ по уровню освоения АООП»: 
отчёт представлен списком учебных предметов, по которым были проведены 
контрольные работы в отдельном классе в выбранном периоде с определением 
уровня достижения планируемых результатов обучения (высокий, достаточный, 
низкий). Перечисляются предметы, по которым результативность контрольных 
работ не соответствует требованиям к уровню подготовки обучающихся (уровень 
освоения АООП низкий).  
2) Формируются заместителем директора по УР, руководителем ШМО: 
2.1) Отчёт «Анализ результатов проверочных работ»: отчёт представляет собой 
сводную таблицу результатов контрольных работ с обозначением достигнутой 
результативности (высокий, достаточный, низкий). 
2.2) Отчёт «Анализ результатов проверочных работ в сравнении с индексом 
ожидаемой результативности»: в отчёте выводится степень соответствия 
результатов, проведённых контрольных работ ожидаемым результатам класса – 
индексу ожидаемой результативности.  
2.3) Отчёт «Разрыв между результатами проверочных работ и оценочными 
показателями»: отчёт позволяет сделать вывод об объективности оценивания 
обучающихся путём корреляции результатов проверочных работ (в %) с 
оценочными показателями за учебный период – четверть, полугодие. 
Распечатанные бланки отчётов хранятся у руководителя ШМО. По результатам 
промежуточного и итогового формирующего готовятся аналитические справки.   
Бланки работ обучающихся сохраняются в их личных портфолио. Результаты 
всех работ заносятся учителями в классные журналы и дневники обучающихся, 
в АИС «СГО». Результаты итоговых работ в 4-х классах по русскому языку, 
математике и окружающему миру заносятся классным руководителем в 
классные журналы, дневники обучающихся, в АИС «СГО», в итоговую 
персональную карту результатов освоения обучающимся АООП НОО, которая 
является приложением к протоколу педагогического совета ОО о допуске 
обучающихся 4-х классов к обучению на уровне ООО. Один экземпляр итоговой 
персональной карты размещается для хранения в личном деле обучающегося.  

7) Условия и границы 
применения: 

Результаты оценки персонифицируются, используются в целях анализа 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО-ОВЗ, для оценки результатов деятельности ОО и педагогических 
кадров, обеспечивающих образовательную деятельность в 1-4 классах. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ, Система оценки «ориентирует 

образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
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образования и формирование универсальных учебных действий». Выполнение данного 

требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов: 
 

 

 

 

 

 

 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует обучающихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения 

уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться является 

реализация Программы формирования универсальных учебных действий, включающей 

типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной технологии 

позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, 

переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых 

обучающимися планируемых результатов, а также обеспечить формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий – контроля, оценки, познавательной рефлексии и 

смыслообразования. 

Интерпретация результатов оценки во ВСОКО МБОУ ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 

В частности, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся учитывается их 

стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 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 ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО-ОВЗ. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности наряду с традиционной системой отметок по 

5-ти балльной системе по ряду учебных предметов и программам внеурочной деятельности 

(например, по родному языку, по литературному чтению на родном, основам религиозных 

культур и светской этики, учебным предметам, входящим в ЧФУ учебного плана начального 

общего образования, по программам внеурочной деятельности) соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа «освоил – не освоил», т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале. 

В процессе оценки предметных результатов, во ВСОКО МБОУ учителями могут 

использоваться следующие разнообразные виды и формы оценочных действий, взаимно 

дополняющие друг друга: 
 

Учебный предмет Письменные формы Устные формы 

Русский язык,  
Родной язык 

Грамматический разбор, 
графическая работа, изложение, 

речевые ситуации, самостоятельная 

Устный рассказ по развитию речи, 
устный ответ по применению 

орфографических правил, 

Оценка личностных результатов 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов 

Программа воспитания обучающихся 

Программа формирования УУД 

Достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов  
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работа, словарный диктант, 
сочинение, списывание, 

стандартизированная проверочная 
работа. 

грамматический разбор и т.п. 

Литературное 
чтение, 
Литературное чтение 
на родном языке 

Анализ текста, контрольная работа, 
проверка читательской 

компетентности, проектные задачи. 

Устный ответ, подробные и краткие 
пересказы, выразительное чтение и 

чтение наизусть стихов и прозы, 
инсценированные или чтение по 

ролям, проверка техники чтения и 
т.п. 

Иностранный язык Тест, письмо, частичный диктант, 
стандартизированная проверочная 

работа. 

Устный опрос 

Математика Графическая работа, математический 
диктант с ретроспективной 

самооценкой, пошаговая 
самостоятельная работа с 

последующим самоанализом, 
проектная задача, самостоятельная 

работа с прогностической и 
ретроспективной самооценкой, 

стандартизированная проверочная 
работа, тематическая проверочная 

работа. 

Устный опрос по применения 
предметных способов действия, 

решению задачи и т.п. 

Окружающий мир Графическая работа, практическая 
работа, проектная деятельность, 

стандартизированная проверочная 
работа, тематическая проверочная 
работа, фактологический диктант. 

Подробные и краткие пересказы, 
работа с картой и т.п. 

ОРКиСЭ Стандартизированная проверочная, 
итоговый проект. 

Пересказы, устные сообщения, 
презентации проектов и т.п. 

Изобразительное 
искусство 

ИЗО – викторина, практическая 
работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная проверочная 
работа, творческая работа (проект). 

Пересказы, устные сообщения. 

Музыка Графическая работа, музыкальная 
викторина, музыкальный диктант, 

самостоятельная работа, 
стандартизированная проверочная 

работа. 

Исполнение музыкального 
произведения, пересказы, устные 

сообщения. 

Технология Комплексная практическая работа  
(по всем видам деятельности), 
комплексная проектная работа  
(по всем видам деятельности), 

практическая работа, проектная 
деятельность. 

Устные ответы при проектировании 
технологических карт, устные 

сообщения. 

Физическая культура Стандартизированная проверочная 
работа, практическая работа, 
проектная задача, тестовые 

упражнения. 

Устные сообщения, письменные 
проекты. 

 

Портфель достижений результатов освоения АООП. 
 

Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – способ фиксирования и 

накопления индивидуальных достижений обучающегося с ЗПР в течение всего периода его 

обучения в начальной школе.  Портфель не является инструментом оценки. Он позволяет 

фиксировать и накапливать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной коммуникативной и других.   
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Цель Портфеля: представить отчёт о результатах образовательной деятельности 

обучающегося, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности обучающегося практически применять приобретённые знания 

и умения.  

Задачи Портфеля:  

1) Поддерживать и дополнять процесс формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий, связанных с умениями работать с информацией и участия в совместной деятельности, 

с регулятивными универсальными учебными действиями (развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся, умения ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность); 

2) Поддерживать активность и самостоятельность обучающихся;  

3) Содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников. 

Процессу формирования Портфеля предшествует разъяснительная работа, которую 

проводит классный руководитель в начале обучения в 1 классе на родительском собрании в 

сентябре месяце.  

Портфель достижений заводится в 1 классе на добровольной основе и пополняется в 

течение 4-х лет обучения учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) и представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в 

котором, помимо итоговых результатов образования, содержится информация об 

индивидуальной образовательной и социокультурной активности обучающегося на протяжении 

всего обучения на уровне начального общего образования. 

Обучающийся оформляет Портфель в соответствии с принятой совместно с учителем и 

родителями (законными представителями) структурой, имеет право включать в папку любые 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его личностную 

индивидуальность. Если какой-либо материал обучающийся перестанет считать своим 

достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной 

части. 

Классный руководитель формирует Портфель достижений обучающегося, осуществляет 

посредническую функцию между обучающимся и его родителями (законными 

представителями), другими учителями, работающими в классе, представителями социума в 

целях пополнения Портфеля.  

Портфель достижений хранится в классном кабинете в течение всего периода обучения 

ребёнка в начальной школе, либо дома по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. При отчислении обучающегося в другую образовательную 

организацию Портфель достижений обучающегося выдаётся на руки родителям (законным 

представителям) обучающегося вместе с личным делом и медицинскими документами. На 

каникулы Портфель выдаётся домой для знакомства родителей (законных представителей) с его 

содержанием.  Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений 

обучающегося и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

Портфель достижений состоит из следующих разделов: 
 

Раздел Портфеля  Документы, представленные в разделе 

Титульный  
лист 

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, образовательная 
организация, класс, контактную информацию и фото обучающегося), который 
оформляется учителем, родителями (законными представителями) совместно с 
учеником. 

«Мой  
мир» 

Помещается информация, которая важна и интересна для ребенка. Возможные 
заголовки листов: «Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно 
написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка 
редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 
означает.  
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«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 
небольшой рассказ о своей семье.  
«Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же 
можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до 
школы. Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения 
дорог). 
«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.  
«Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 
можно написать о занятиях в спортивной секции, кружках и объединениях 
системы дополнительного образования.  
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах.  
«Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых 
школьных предметах, построенные по принципу «мне нравится..., потому 
что...». 
«Мой характер» - рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 

«Мои 
достижения» 

Обязательная часть Портфеля: 
Включает подлинники или копии сертифицированных (документированных) 
индивидуальных образовательных достижений: похвальные грамоты, 
благодарственные письма, сертификаты и др. документированные поощрения. 

«Моя  
учёба» 

Обязательная часть Портфеля: 
Содержит приложение работ обучающегося, представленных в виде 
коллекции.  

«Моё  
Творчество» 

Включает в себя краткое представление различных проектов и 
исследовательских работ, описание основных форм и направлений 
образовательной и социокультурной активности: участие в научно-
практических конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 
различного рода социальных практик, спортивных и творческих достижений и 
др. 

 

Примерами коллекции работ могут быть: 
 

Предметная область Виды работ, которые могут быть размещены в Портфеле  

Русский язык и 
литературное чтение 

 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, читательский дневник, иллюстрированные работы 
обучающихся, материалы самоанализа и др. 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 
 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, читательский дневник, иллюстрированные работы 
обучающихся, материалы самоанализа и др. на родном языке. 

Иностранный язык 
 

Аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
читательский дневник, иллюстрированные работы обучающихся, 
материалы самоанализа и др. на иностранном языке. 

Математика и 
информатика 

 

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 др. 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и 
мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и др. 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Творческие проекты различной тематики, материалы из семейных 
архивов, художественные работы, представляющие особенности 
религиозного искусства России, традиции искусства народов России 
(Среднего Урала) и др. 

Искусство 
 

Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную учителем тему, продукты собственного творчества, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 
самоанализа и др. 
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Технология 
 

Фото -  и видео изображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и др. 

Физическая  
культура 

 

Видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п. 

 

Портфель достижений может вестись как в традиционном формате – на бумажных 

носителях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсов ведения 

web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение необходимости его 

ведения, определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) остаются в 

компетенции родителей (законных представителей) обучающегося.   
 

Итоговая оценка результатов освоения АООП. 
  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся предметные и 

метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» планируемых 

результатов освоения АООП НОО. При итоговой оценке качества освоения АООП НОО в рамках 

контроля качества образования в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

(курсов), входящих в учебный план начального общего образования, учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

1) Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

2) Обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

3) Коммуникативных и информационных умений;  

4) Системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения АООП НОО соответствующего года начального общего образования. 

При определении понятия промежуточной аттестации администрация МБОУ 

основывается на положениях ст.58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее в тексте – ФЗ-273):  

«1. Освоение образовательной программы <…>, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МБОУ под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных АООП НОО, за учебный год. Таким образом, 

промежуточная аттестация на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР – это 

годовая промежуточная аттестация.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является 

расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем 

учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего образования. 

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам математического 

округления. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 

дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в 
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рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, 

проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, решения проектной 

задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации полученной модели 

(изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (на русском)», «Основам религиозных культур и 

светской этики» (по любому из модулей), по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана 

начального общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с 

использованием дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил».  

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, 

курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом 

годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в 

классный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а также в 

АИС «СГО», в дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения АООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в личных 

делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения АООП НОО, которая 

заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного года.  

Порядок реализации ч.ч.2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования и др., 

регламентирован локальным нормативным актом МБОУ, разработанным в соответствии с 

требованиями ст.30 ФЗ-273 – Формами, периодичностью и порядком текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 95. 

2) Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий по отношению к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования на уровне основного общего образования. 

Все выпускники 4-х классов с ЗПР в конце учебного года выполняют итоговые 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру, итоговую 

комплексную работу на основе текста, результаты которых являются составляющими итоговой 

оценки результатов освоения АООП НОО и также отражаются классным руководителем в 

классных журналах, в АИС «СГО», в дневниках и в индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения АООП НОО.  

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале, результаты итоговой 

комплексной работы на основе текста распределяются по уровням: низкий уровень - правильно 

выполнено менее 50% заданий комплексной работы; базовый уровень - правильно выполнено 

не менее 50% заданий комплексной работы; повышенный уровень - правильно выполнено более 

50% заданий комплексной работы и не переводятся в 5-балльную оценочную шкалу. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку «2» (не 

удовлетворительно) или выполнил менее 50% заданий комплексной работы на основе текста, 

учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, проводится 

индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. После проведения 

индивидуальной корректирующей работы, обучающийся может вновь выполнить итоговую 



74 
 

работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результатов предшествовавших 

работ. 

Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, и 

он может выполнить работы в срок до окончания текущего учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ 4-классника оформляются 

учителем в Индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения АООП НОО, которая 

дополняется краткой характеристикой, включающей: 

1) Описание достижений и положительных качеств обучающегося; 

2) Перечень приоритетных задач и направлений личностного развития обучающегося на 

уровне ООО;  

3) Педагогические рекомендации для обеспечения успешности обучающегося на уровне ООО.  

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения 

педагогическом советом МБОУ о допуске обучающихся 4-х классов к получению образования на 

уровне основного общего образования. По итогам сообщения заместителя директора по учебной 

работе о результатах освоения обучающимися 4-х классов АООП НОО, педагогический совет 

МБОУ может принять следующие решения: 

1) Освоил (а) АООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего образования 

(ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

(курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру (не 

ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (правильно 

выполнено не менее 50% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил (а) АООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) АООП НОО (вариант 7.1), переведён (а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе (вариант программы определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ПМПК. 

4) Не освоил (а) АООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ПМПК. 

Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Начальное общее образование, <…>, <…> являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего <…> образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования».  

Таким образом, обучение по АООП ООО обучающихся, не освоивших АООП НОО, не 

допускается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_5
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР при получении начального 

общего образования. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-ОВЗ конкретизирует требования стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО с позиции возможностей их формирования 

средствами учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельностью, особенностями и 

условиями образовательной деятельности в МБОУ. 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных 

отношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности Свердловской 

области, дополняет традиционное содержание воспитательных программ и служит ориентиром 

для разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной 

деятельности ,программы коррекционной работы, оценочных материалов для процедур оценки 

метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО, направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО-ОВЗ, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования 

невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, 

входящих в учебный план начального общего образования. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как основа для применения сформированных УУД 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки на 

уровне начального общего образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, проживающих 

на территории Свердловской области; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, 

и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

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 её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся. 
  
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в ОО. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой образовательной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов образовательной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функциями УУД являются: 

1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности обучающихся и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию;  

3) Обеспечение успешного усвоения обучающимися знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального общего 

образования, в АООП НОО МБОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ выделяются 

три блока: 
 

Регулятивные УУД 

Обеспечивают обучающимся: 

Целеполагание Формирование умения постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно. 

Планирование Формирование умения определять последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составлять плана и последовательность действий. 

Прогнозирование Формирование умения предвосхищать результат и уровень усвоения знаний. 

Контроль Формирование умения соотнести способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция Формирование умения вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися. 

Оценка Формирование умения выделить и осознать то, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознать качество и уровня усвоения; дать объективную оценку 
личных результатов работы. 

Саморегуляция Формирование способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
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(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 
для достижения цели. 

 

Познавательные УУД 

Обеспечивают обучающимся: 

Познавательные 
общеучебные 

УУД 

Формирование умения самостоятельно выделить и сформулировать 
познавательную цель; 
Формирование умений поиска и выделения необходимой информации, в том 
числе решения практических и познавательных задач с использованием 
общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 
справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
Формирование умения структурировать свои знания; 
Формирование умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме; 
Формирование умения выбрать наиболее эффективные способы решения 
практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
Формирования умения осуществлять рефлексию способов и условий действия, 
контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 
Формирование умения смыслового чтения как осмысления цели чтения и 
выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечения необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров;  
Формирование умения определять основную и второстепенную информацию;  
Свободную ориентацию и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официальноделового стилей;  
Понимание и адекватную оценку языка средств массовой информации. 

Знаково-
символические 

УУД 

Формирование умения моделировать - преобразовывать объект в модель, в 
которой выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
Формирования умения преобразовывать модель с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область. 

Логические 
УУД 

Формирование умения анализировать объекты с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
Формирование умения синтезировать - составлять целое из частей, в том числе 
самостоятельного достраивания с восполнением недостающих компонентов; 
Формирования умения выбрать основания и критерия для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
Формирование умения подведения под понятие, выведения следствий; 
Формирование умения установить причинноследственные связи, представить 
цепочки объектов и явлений; 
Формирование умения построить логическую цепочку рассуждений, анализа 
истинности утверждений; 
Формирование умения приводить доказательство; 
Формирование умения выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

УУД постановки 
и решения 

проблем 

Формирование умения формулировать проблему; 
Формирование умения самостоятельного создания алгоритмов (способов) 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД 

Обеспечивают обучающимся: 

Планирование 
учебного 

сотрудничества 

Формирование умения определить цели, функций, участников и 
способы взаимодействия. 

Постановка 
вопросов 

Формирование умения инициативного сотрудничества в поиске и 
сборе информации. 

Разрешение 
конфликтов 

Формирование умения выявить, идентифицировать проблему, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятия решения и его 
реализация. 

Управление 
поведением 

партнёра 

Формирование умения осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра. 
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Культура речи Формирование умения 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. 

 

Развитие системы УУД в составе регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики образовательной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 

ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 

Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных УУД действий в Программе формирования УУД уделено особое внимание.  

По мере становления ребёнка функционирование и развитие УУД претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
  
В соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-273, «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают <…> преемственность 

основных образовательных программ <…>».  

В соответствии с п.4.7. ФГОС ДО, «<…>» целевые ориентиры Программы (примечание - 

основной образовательной программы дошкольного образования) выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования <…> целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования».  

Пункт 4.6 ФГОС ДО конкретизирует целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования в виде следующих социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка: 

«ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности». 

Формирование указанных целевых ориентиров на уровне ДОО обеспечивается за счёт 

реализации образовательных областей, представляющих собой определённые направления 

развития и образования детей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития, речевого развития, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Таким образом, Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

продолжает формирование социально-нормативных возрастных характеристик и возможных 

достижений ребёнка, указанных во ФГОС ДО, путём формирования и развития в начальной 

школе универсальных учебных действий – регулятивных, познавательных и коммуникативных 

средствами учебных предметов (курсов) и внеурочной деятельностью.  

Преемственность Программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется следующим 

образом: 

1) Обеспечивается содержательная преемственность в реализации образовательных областей во 

ФГОС ДО и предметных областей во ФГОС НОО-ОВЗ. Расширение информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит формирование и развитие УУД на уровне 

начального общего образования, повышение гибкости образовательной деятельности, 

обеспечивается за счёт использования возможностей внеурочной деятельности, реализации в 

составе АООП НОО программ воспитания и коррекционной работы. 
 

Образовательная 
область 

ФГОС ДО 

Направления развития и образования детей в 
соответствии с ФГОС ДО 

Предметные области 
ФГОС НОО-ОВЗ, 

внеурочная деятельность 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 
Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками;  
Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  

Русский язык и 
литературное чтение 
 (1-4 классы); 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
(2-4 классы); 
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Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества;  
Формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.  

Иностранный язык 
(2-4 классы); 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 
(1-4 классы); 
Основы религиозных 
культур и светской этики  
(4 класс); 
Искусство (1-4 классы); 
Технология (1-4 классы). 
Программы внеурочной 
деятельности. 
Программа воспитания. 
Программа 
коррекционной работы. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;  
Формирование познавательных действий, 
становление сознания;  
Развитие воображения и творческой активности; 
Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Русский язык и 
литературное чтение  
(1-4 классы); 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
(2-4 классы); 
Математика и 
информатика 
(1-4 классы); 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 
(1-4 классы); 
Основы религиозных 
культур и светской этики 
(4 класс); 
Искусство (1-4 классы); 
Технология (1-4 классы). 
Программы внеурочной 
деятельности. 
Программа воспитания. 

Речевое 
развитие 

Владение речью как средством общения и 
культуры; Обогащение активного словаря;  
Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  
Развитие речевого творчества;  
Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха;  
Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  
Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Русский язык и 
литературное чтение 
(1-4 классы); 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
(2-4 классы); 
Иностранный язык 
(2-4 классы); 
Программы внеурочной 
деятельности. 
Программа воспитания. 
Программа 
коррекционной работы. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, мира природы;  
Становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  
Формирование элементарных представлений о 
видах искусства;  
Восприятие музыки, художественной литературы, 

Русский язык и 
литературное чтение 
(1-4 классы); 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
(2-4 классы); 
Искусство 
(1-4 классы); 
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фольклора;  
Сопереживание персонажам художественных 
произведений;  
Самостоятельная творческая деятельность. 

Технология 
(1-4 классы). 
Программы внеурочной 
деятельности. 
Программа воспитания. 

Физическое 
развитие 

Приобретение опыта двигательной деятельности, 
в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами;  
Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере;  
Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Физическая культура 
(1-4 классы). 
Программа воспитания. 
Программа 
коррекционной работы. 
 

 

2) Обеспечивается преемственность между направлениями развития и образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО и формируемыми в начальной школе УУД.  

3) Обеспечивается преемственность в формах организации и видах деятельности детей, 

способствующая эффективном формированию УУД в начальной школе:   

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, образовательные решения 

компании Lego®Education, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 



    Связь УУД с содержанием учебных предметов.                         
 

Русский язык 1) Одним из приемов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен под рубрикой «Проведи 
опыт». Проводя исследование, обучающиеся узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; придут к выводу, что 
слов без корня не бывает; определят, какие глаголы спрягаются, а какие нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа. 
2) Для достижения результата предусмотрены специальные орфографические задачи, например: «В каких словах выбор буквы 
вызывает у тебя затруднение…». Работая над подобными заданиями, обучающиеся задумываются над причиной: либо они не 
знают правило, либо не поняли значение слова, либо не могут найти проверочное слово и т.п. 
3) Осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 
определению своего знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. Объясняя 
правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова 
в словаре, высказывая свое мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в 
презентации своих проектов и др., - обучающийся оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает, 
чему он научился, а чему ему еще придется научиться. 
4) Формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач обеспечивается за счёт составления модели слова, 
предложения, использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, 
членов предложения и т.п.). С 1 класса обучающиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), 
сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, 
преобразовывают звуковые модели и т.д. 
5) Формирование учения работать с информацией обеспечивается путём организации работы обучающихся со справочными 
материалами: памятками, таблицами, словарями (толковым, орфографическим, орфоэпический, синонимов и антонимов, 
омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 
6) Обучающиеся приобретают навык смыслового чтения, работая с большинством текстов: определяя тему, главную мысль, 
дополняя незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и др. Смысловое погружение в текст 
максимально используется при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом 
текста. 
7) Предусмотрено решение учебных задач лексического, фонетико-грамматического, грамматико-орфографического, 
синтаксического, коммуникативного характера. Такие виды деятельности обучающихся помогут им стать активными 
участниками наблюдений, микроисследований в области языковых понятий, явлений и фактов. В процессе решения таких задач 
обучающиеся учатся анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звуки, буквы, части слов, 
части речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, 
проводить лингвистические опыты. С 1 класса обучающиеся распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 
определенному признаку, дополняют ряды в соответствии с определенным признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, 
учатся объяснять, рассуждать, высказывать свое мнение. 
8) Представлены специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала, 
упражнения, в которых описываются разные точки зрения. Обучающиеся высказывают свое собственной мнение, учатся слушать 
своих оппонентов, включаются в диалог, полилог, учатся по рисункам составлять диалоги и их инсценировать. 

Литературное 
чтение 

1) В методическом аппарате каждой темы предусмотрена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового, так и повышенного уровня сложности, которые позволяют обучающимся сделать 
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вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
2) Заложена система заданий и вопросов, способствующих активизации умственной деятельности обучающихся, развитию 
логического мышления, например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить образы героев, 
произведений живописи и т.п. 
3) Предложена система заданий, направленных на формирование умения высказывать вою точку зрения, активно участвовать в 
диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, 
чтобы обучающиеся смогли выражать свое собственное мнение, выслушивать мнение одноклассников, обсуждать вопрос в паре 
или группе. 
4) На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывать 
иллюстрации к произведениям и высказывать отношение к героям. 
5) Базовыми предметными понятиями являются»: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», 
«общество», «живопись», «искусство». Базовые межпредметные понятия: «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», 
«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель». 

Иностранный 
язык 

1) Обучающиеся овладевают следующими УУД: работать с информацией (текстом/аудиотекстом), извлекать нужную 
информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 
отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 
текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 
составлять текст по аналогии, работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в т.ч. 
пользоваться средствами ИКТ-технологий). В учебниках предусмотрены следующие справочные материалы: грамматически 
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 
класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс). Все это позволит обучающимся осуществлять самостоятельный поиск 
необходимой информации. 
2) В целях овладения навыками смыслового чтения, все учебники предусматривают работу с разнообразными по жанрам и 
стилю текстами, включая большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки, а также 
информационно-публицистические, дневниковые записи, исторические тексты, примеры диалогической речи бытового 
характера. 
3) Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения размещены в следующей последовательности: прослушивание и 
повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 
знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Таким образом, обучающиеся не только узнают 
знакомые слова, но и научатся читать их в связном тексте. Читая вслух, обучающиеся соблюдают правильное ударение в словах, 
логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Практически все тексты в учебниках записаны на CD и начитаны 
носителями языка. 
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 
4) Обучающиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и 
сочинений. Включение обучающихся в деятельность по выполнению указанных заданий и учебных задач способствует 
формированию коммуникативных УУД. 
5) Задания построены таким образом, что проанализировав особенности грамматического явления, обучающиеся имеют 
возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить его с правилом в учебнике. Таким же образом 
построена работа над правилами чтения. Обучающиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему 
произошли определенные события, почему герои так поступили, анализирую различные объекты с целью выделения признаков 
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(существенных и несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 
6) Со 2 класса введены упражнения на развитие диалогической речи в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство с 
одноклассником…» и т.п. Предполагается участие обучающихся в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом, 
при ответах на вопросы открытого типа (выражая свое собственное мнение и выслушивая мнение одноклассников) и т.п. Для 
каждого урока предусмотрен специальный раздел для совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-
модели, обучающиеся учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. 
Обучающимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным – в школе, дома, в магазине, 
на улице. 

Математика 1) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера достигается за счет серии заданий творческого и 
поискового характера, предполагающих: 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. 
2) В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, со 2 класса добавляются 
странички «готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». Содержание предметного материала выстроено с 1 класса 
так, что обучающиеся 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 способствует формированию умения решать задачи творческого и поискового характера. 
3) В конце каждого урока предусмотрены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается рубриками: 
«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». В учебнике 4 класса тема дополнена вопросами, 
направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение материала темы позволит 
обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале ее изучения. В учебниках с 1 по 4 классы, в конце 
каждого года обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ» предусмотрены задания базового и повышенного уровней 
сложности. В учебниках 1-4 классов предусмотрен материал, направленный на формирование умений планировать учебные 
действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
4) На протяжении всего периода обучения обучающиеся выполняют задания для организации деятельности моделирования. 
Например, при введении нового материала: выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого 
фрагмента реальной действительности; выявляются ее особенности и свойства; осуществляется их описание на языке 
математических символов и знаков (чисел, равенств, неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.). 
5) В 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложения и вычитания используются предметные и 
схематические модели и записи этих действий на языке математических символов и знаков. Со 2 по 4 классы используются 
схематические модели: 2 класс – при образовании и записи чисел в пределах 100; 3 класс – при раскрытии взаимосвязи чисел 
при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения; 4 класс – при решении текстовых задач. 
6) С овладением логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации связаны основные виды 
деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 классы. Они заявляются по-разному в каждом 
учебнике: «Рассмотри…», «Сравни, чем похожи, чем отличаются…», «Проанализируй…», «Объясни, почему…», «Сделай 
вывод…» и др. Систем заданий направлена на развитие математического стиля мышления, в частности на формирование умений 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и величинами, аргументировать предлагаемый 
ход решения того или иного вопроса, задачи.  
7) Содержание и структура учебников обеспечивают освоение обучающимися базовых понятий начального курса математики: 
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число, величина, геометрическая фигура. Представленные задания и способы работы над ними дают возможность понять, что 
математические положения применяют не только на практике, но они являются результатом анализа и обобщения человеком 
практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные 
учебные предметы. 

Окружающий 
мир 

1) В 1 классе обучающиеся изготавливают модели Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе – модели связей в природе и экономике, 
в 3 классе – модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе – модели 
связей в природных сообществах. 
2) В целях активного использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач предусмотрены задания, предполагающие использование средств ИКТ: «Из 
сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в 
нашей стране и за рубежом», «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца», «С помощью 
дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору») и 
др. 
3) Предусмотрена система заданий, направленных на первоначальное ознакомление обучающихся с разного рода 
зависимостями, задания для раскрытия причинной связи между процессами и явлениями окружающей действительности. 
Например, в 1 классе предусмотрены задания на сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, животных 
разных групп и т.д. Во 2 классе – сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей живой и неживой природы, 
обобщение представлений о погодных явлениях с прочитанным рассказом и др. В 3 классе – различные задания на 
классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение дорожных 
знаков разных групп и др. В 4 классе – сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно-
следственных связей при изучении исторических событий. 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

1) Каждое пособие содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки «Творческие работы 
учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, 
содержательный диалог с родителями и др. взрослыми. Проводятся презентации творческих работ обучающихся, изучавших 
определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули. Обсуждение обучающимися творческих 
заданий, выполненных работ, произведений искусства способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД. 
2) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий, формируется в процессе реализации учебной модели, 
включающей: разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого модуля – приобщение к традициям 
многонационального народа России; систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий характер 
обучения, коллективную работу обучающихся. 

Музыка Предложена система заданий, направленная на овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у 
обучающихся способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

Изобразительное 
искусство 

1) С 1 класса формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Обсуждение работ обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 
одноклассников. В каждом учебнике представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 
практическими заданиями. Рассмотрение работ одноклассников поможет понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам обучающийся. 



87 
 

Технология 1) Составление плана является основой обучения по учебному предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 
школьников, планы изготовления изделий будут представлены в учебниках как в текстовом, так и в иллюстративном (в виде 
слайдов) варианте. Каждому пункту текстового плана соответствует один или несколько слайдов, иллюстрирующих 
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 
2) Для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», в котором обучающиеся знакомятся с различными 
источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен до сегодняшних 
дней. Например, в 1 классе – наскальные рисунки и письма на глиняных табличках, в 3-4 классах – книги, почта, ИКТ-средства. 
В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», позволяющий обучающимся самостоятельно отыскивать 
необходимую информацию. 
3) Предусмотрена система заданий, способствующих активизации умственной деятельности обучающихся, развитию 
логического мышления, например, задания, в которых нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 
экспериментальное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Физическая 
культура 

Материалы по подвижным и доступным спортивным играм направлены на формирование умения договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной игровой и спортивной деятельности, участвуя в которой обучающиеся 
приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и 
поведение участников. 

Общее 1) В учебниках по русскому языку, литературному чтению, математики и окружающему миру содержание шмуцтитулов каждого 
раздела (темы) помогает обучающимся принимать и понимать основные цели учебной деятельности, формулировать задачи, 
отражающие то, чему конкретно они должны научиться, изучая данный раздел (тему). 
2) В начале изложения материала урока представлены направления и общее содержание учебной деятельности. Такое 
построение учебников помогает обучающимся видеть перспективу работы по теме, соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения. 
3) Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает 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 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, самостоятельно формулировать 
учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения.  
4) Для развития способности принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации продумана 
система заданий, предусмотренных в материале каждого урока.  
5) Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 
контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции обучающегося, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела 
темы) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания – способствует 
формированию регулятивных УУД. 
6) В методическом аппарате УМК «Школа России» предусмотрены задания, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
способов выполнения и проверки; осознания причин успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогут задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию собственного результата. В 
учебниках предусмотрена система работ, позволяющих каждому обучающемуся действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 
7) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии достигается посредством системы заданий, 
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направленных на: осознание обучающимся необходимости понимать смысл поставленной задачи для ее успешного выполнения; 
формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 
словари и т.д.); развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение обучающегося соотносить содержание задания с 
теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, со справочным 
материалом и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 
8) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач обеспечивается применением в урочной и внеурочной деятельности таких 
организационных форм работы, как работа в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация 
учебных проектов, в том числе, с использованием средств ИКТ. 
9) Формирование умений работать с информацией осуществляется по нескольким направлениям: целенаправленный поиск 
конкретной информации для решения задач-расчетов с недостающими данными, для создания презентационных и иных 
материалов при подготовке творческих работ и т.п.; поиск информации в различных источниках для выполнения заданий 
«Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, ее систематизация по требуемому форматом 
признаку и представление в нужном виде (в виде стенгазеты, книги, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов, 
презентаций и др.); систематическое обращение к справочному материалу. 
10) В учебниках УМК «Школа России» предусмотрена система заданий, способствующих созданию проблемных ситуаций, когда 
обучающиеся оказываются перед выбором возможных вариантов: решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций 
рисунков, схем и пр., построения рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого 
задания, выявленных связей и закономерностей. 
11) Для подготовки обучающихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной формах в учебники в 
определенной системе включены задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 
распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 
соответствующими музыкальными произведениями и т.п.  
12) В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира, с 1 по 4 классы предложена общая 
рубрика «Наши проекты» с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной 
работы. Проектные задания также размещены в учебниках по технологии и иностранному языку. Обучающиеся вместе 
обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые 
результаты работы. 
13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий, формируется в процессе: создания обучающимися своих 
собственных текстов, заполнения и дополнения готовых таблиц, схем, диаграмм, текстов и др.; передачи информации в устной 
форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой; описания по определенному алгоритму объекта или процесса 
наблюдения, в т.ч. с использованием электронных приложений к учебникам; нахождение информации, фактов, заданных в 
сообщении, в задаче, выявления важной и второстепенной информации для решения поставленной учебной задачи, 
практической, проектной работы; использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 
чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 
составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 
  

Типовые задачи - это способы деятельности учителя (методы, учебно - познавательные и учебно - практические задачи, приёмы, 

образовательные технологии, цифровые технологии) в урочной и внеурочной образовательной деятельности, обеспечивающие формирование у 

обучающихся УУД. Типовая задача не равна понятию «учебное задание», она так же, как и учебная задача, дает возможность освоения целого 

класса УУД, позволяет учителю разработать большое количество заданий на основе содержания различных учебных предметов (курсов), 

программ внеурочной деятельности. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Находить в тексте ответ на 
поставленный вопрос, слово в словаре 

или словарике учебника. 

Находить в тексте ответ на 
поставленный вопрос. Находить 

необходимую информацию в печатных 
изданиях под руководством учителя. 

Находить необходимую информацию в 
контролируемом Интернете, 
энциклопедии, справочнике. 

Находить информацию в различных 
источниках, чтобы выполнить 

учебные задания. 

Типовые задачи: Подготовка вопросов по теме. Нахождение лишней информации при изучении темы. Подпись иллюстраций словами из текста. Заполнение 
таблиц, составление схем по тексту. Подготовка рекламы, рассказа о каком-то объекте на основе поиска информации. Толкование слов по словарю. Нахождение 
произведения на заданную тему. 

Копировать необходимую 
информацию из Интернета под 

руководством взрослого. Фиксировать 
символами результаты своей 

деятельности и наблюдений за 
природой. 

Фиксировать найденную информацию 
с помощью учителя.  

Представлять при участии учителя 
изученный материал в виде устного 

сообщения, презентации. 
 

Выбирать и записывать 
информацию об окружающем мире 

и о себе, в том числе с помощью 
ИКТ. 

Типовые задачи: Выполнение творческих заданий (подготовка сочинений, рефератов, сообщений) с использованием ИКТ. Обозначение на рисунке характерных 
признаков предметов или групп предметов. 

Анализировать задачу под 
руководством учителя. 

Выбирать верный способ решения 
задачи из предложенных вариантов. 

Решать задачи разными способами, 
выбирать рациональный способ 

решения задачи с помощью учителя. 

Выбирать рациональный способ 
решения задачи из ряда 

предложенных. 

Типовые задачи: Определение последовательности действий по решению задачи. Сравнение возможных способов решения задачи и выбор рационального 
способа. Нахождение лишних или недостающих данных в условии задачи. Изменение вопроса задачи. 

Выделять составные части задачи под 
руководством учителя. Использовать 
приёмы решения задач по аналогии и 

образцу. 

Выделять совместно с 
одноклассниками части задачи. Решать 

задачи по алгоритму. 

Использовать алгоритмы, схемы, 
памятки, таблицы для решения задач 

по рекомендации учителя. 

Использовать общий приём 
решения задач. 

 

Типовые задачи: Составление модели условия задачи. Составление алгоритма (определение последовательности) действий по решению  задачи. Объяснение 
правописания орфограмм. Разбор слова по составу, предложения по частям речи и (или) членам предложения. Рассказ об объекте по плану. 

Анализировать объекты: выделять 
внешние признаки предметов, 

явлений; выделять предмет на основе 
внешних признаков (под руководством 

Анализировать объекты: выделять 
существенные признаки объекта в 

сопровождении учителя.  

Анализировать объекты: отличать 
существенные и несущественные 

признаки объекта под руководством 
учителя.  

Анализировать объекты: 
осуществлять наблюдение в 

соответствии с заданными целями 
анализа, описывать компоненты 
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учителя).  объекта, выделять его существенные 
и несущественные признаки. 

Типовые задачи: Разбиение объекта (и множества объектов) на части. Распределение слов, математических выражений, животных и растений, героев 
художественного произведения на группы по заданным признакам. Выделение составных частей задачи, нахождение избыточной или недостающей 
информации. Качественное или количественное описание объекта, выделение его существенных признаков. 

Конструировать объект (изделие, 
рассказ и т.п.) по предложенному 

плану и по аналогии, в том числе с 
использованием образовательных 

решений Lego®Education. 

Дополнять целое (задачу, уравнение, 
деформированный текст и т.п.) 

недостающим компонентом. 

Составлять целое (алгоритм, план, 
схему, модель и т.п.) из частей. 

 

Синтезировать (составлять целое из 
частей). 

 

Типовые задачи: Составление предложений из слов, рассказа из предложений. Составление рассказа по плану. Составление математических выражений из 
предложенных чисел и знаков. Сборка изделий из деталей конструктора, в том числе с использованием образовательных решений Lego®Education. в том числе с 
использованием образовательных решений Lego®Education. Восстановление деформированного текста, включая стихотворение. 

Сравнивать и группировать объекты по 
заданным признакам; выделять 

лишний предмет, объяснять свой 
выбор. Классифицировать 

материальные объекты (мебель, 
посуда, одежда и т.п.). 

Выделять признаки для сравнения и 
группировки объектов. 

Классифицировать конкретные и 
абстрактные проекты. Дополнять 

группу объектов подобными. 

Проводить сравнение, классификацию 
по заданным критериям с помощью 

учителя. 

Проводить сравнение, сериацию, 
классификацию по заданным 

критериям. 
 

Типовые задачи: Распределение предметов на группы (по размеру, цвету, форме, назначению). Нахождение лишнего в группе предметов. Нахождение общего и 
различного в объектах. Выбор критериев для сравнения 2-х объектов. Сравнение объектов по заданным критериям. Дополнение группы предметов однородными. 
Составление подобной группы предметов. 

Объяснять причину некоторых 
явлений природы и поступков людей. 

Устанавливать и объяснять связь 
между причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с помощью 
учителя. 

Устанавливать и объяснять причинно-
следственные связи и зависимости 

(отношения) в изучаемом круге 
явлений с опорой на вопросы, схемы, 

алгоритмы. 

Устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости 

(отношения, закономерности) в 
изучаемом круге явлений. 

Типовые задачи: Составление вопросов к тексту. Установление причинно-следственной связи и зависимостей (отношений, закономерностей) объектов и явлений 
(например, событий и действий героев произведения). Выдвижение гипотез по изучаемой теме, обоснование своего выбора. Выбор верного варианта 
умозаключения из предложенных. Определение возможных последствий каких-либо событий, действий. Установление причин событий, действий, результатов. 
Моделирование событий, явлений с указанием причинно-следственных связей и отношений. Использование речевых клише для выявления, обоснования причин 
и следствий. Оформление выводов по итогам наблюдения за объектами. 

Строить суждения о явлениях природы 
и поступках людей по вопросам 

учителя. 
 

Самостоятельно строить простые 
суждения об объекте с использованием 

опор, памяток. 

Рассуждать, связывать простые 
суждения об объекте, его строении, 

свойствах и связях в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками (по 

опорам). 

Строить рассуждения, связывать 
простые рассуждения об объекте, 
его строении, свойствах и связях. 

 

Типовые задачи: Выделение и сравнение свойств изучаемых объектов. Использование графических моделей разного вида суждений. Использование речевых 
клише для построения суждений, связывания их в рассуждение. Составление рассуждений по плану. Анализ истинности утверждений и рассуждений. Подготовка 
рекламы заданного объекта. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Содержать в порядке своё рабочее 
место, портфель, книги и тетради под 

руководством учителя. Соблюдать 
гигиенические требования к осанке 

под руководством учителя. 

Распределять в ходе урока, 
внеурочного занятия учебные 

принадлежности в соответствии с 
нормами. 

Организовывать рабочее место в 
соответствии с заданной целью. 

Организовывать своё рабочее место 
исходя из условий учебной 

ситуации. 

Пояснение: Формирование регулятивных УУД осуществляется на всех учебных предметах и во внеурочной деятельности в процессе многократного выполнения 
соответствующих операций: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими обучающимися, а затем – 
самостоятельно. 

Принимать цели своих учебных 
действий, которые поставил учитель. 

Формулировать познавательную цель 
под руководством взрослого. 

Сравнивать цели своих учебных 
действий с целями одноклассников. 

Формулировать познавательную цель 
под руководством взрослого, 

различать, что известно и неизвестно. 
 

Формулировать познавательную 
цель. В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи на 
основании соотнесения того, что 

уже известно и освоено, и того, что 
ещё неизвестно. 

Осуществлять учебные действия в 
новом материале под руководством 

учителя. 

Осуществлять учебные действия в 
новом материале по заданным 

ориентирам. 

Выделять ориентиры и способ действия 
в новом учебном материале (под 

руководством учителя). 

Совместно с одноклассниками 
выделять ориентиры и выбирать 
способ действия в новом учебном 

материале. 

Под руководством учителя приходить 
к одному результату, решая задачу 

различными способами. 

Под руководством учителя различать и 
сопоставлять разные способы 

выполнения задания для получения 
одного и того же результата. 

Выбирать рациональные способы 
выполнения, чтобы получить один и 

тот же результат. 

Соотносить способ и результат 
учебного действия. 

Выполнять элементарные алгоритмы и 
инструкции учителя. 

Последовательно решать учебную 
задачу под руководством учителя. 

 

Принимать и сохранять учебную 
задачу, соблюдать последовательность 

действий для её решения. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу, соблюдать 

последовательность действий, чтобы 
её решить. 

Рассказывать о правилах действия в 
игре. Дополнять предложенный план 

решения недостающим действием. 

Определять количество и порядок 
действий по решению задачи (под 

руководством учителя). 

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации под 
руководством учителя.  

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Осуществлять итоговый контроль под 
руководством учителя, сравнивать 

результат с образцом. 

Осуществлять по алгоритму итоговый 
контроль, проговаривать выполняемые 

учебные действия под руководством 
учителя.  . 

Осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль действий, сравнивать способ 

его выполнения с образцом (при работе 
в парах или группах). 

Осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль, сравнивать 

способ действия и его результат с 
образцом, требованиями 

конкретной задачи. 

Исправлять указанную ошибку под 
руководством взрослого. 

 

Находить ошибку с помощью 
взрослого. 

 

Корректировать с помощью взрослого 
план и способ действия. 

 

Корректировать действие по ходу 
его выполнения (сопоставлять 

образец, реальное действие и его 
результат). Корректировать 

действие по его завершению, 
учитывая характер сделанных 

ошибок. 
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Пояснение: Организуется рефлексия выполнения этих операций. Результаты обсуждаются фронтально (в тех случаях, когда это корректно) или индивидуально 
с обучающимися. 

Оценивать учебные действия по 
предложенным критериям, используя 

графическую шкалу (под руководством 
учителя). 

Оценивать учебные действия на основе 
совместно выработанных критериев 

под руководством учителя. 

Оценивать учебные действия в ходе 
выполнения поставленной задачи в 

соответствии с установленными 
критериями. Сопоставлять свои 

критерии оценки с критериями других 
обучающихся. 

Оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Типовые задачи: Самооценка и взаимооценка с использованием различных средств («волшебная линейка», сигнальные карточки, критерии и т.п.). Соотнесение 
внешних оценок с собственными и обсуждение расхождений. 

Обсуждать под руководством учителя 
успешность или неуспешность своих 

действий. 
 

Сопоставлять цель, ход и результат 
деятельности под руководством 

учителя.  

Определять причины успешности и 
неуспешности в деятельности, 

сопоставлять с одноклассниками её 
цель, ход и результат. 

Адекватно определять причины 
успешности и неуспешности в 

деятельности, сопоставлять её цель, 
ход и результат. 

Типовые задачи: Рефлексия деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД. РАБОТА С УСТНЫМ ТЕКСТОМ. ВЫРАЖЕНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ УСТНО И ПИСЬМЕННО. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильно выстраивать простое 
предложение в устной форме под 

руководством учителя. 

Правильно выстраивать устное и 
письменное предложение под 

руководством учителя. 

Грамотно строить высказывания в 
устной и письменной форме под 

руководством учителя. 

Грамотно строить высказывания ( в 
том числе вывод) в устной и 

письменной форме. 

Типовые задачи: Анализ, заучивание и декламация образцов устной речи. Драматизация. Составление предложений. Формулирование вопросов к фрагментам 
текста, ко всему тексту. Рассказ по теме. Анализ устного ответа одноклассника. 

Выделять в услышанном тексте – 
повествовании понятное и непонятное. 

Задавать вопросы по сюжету. 

Выделять в услышанном тексте – 
описании понятное и непонятное. 

Задавать вопросы по прослушанному 
тексту – описанию. 

Выделять в услышанном тексте – 
рассуждении понятное и непонятное. 
Задавать вопросы по прослушанному 

тесту – рассуждению. 

Выделять в услышанном тексте 
(повествовании, описании, 
рассуждении) понятное и 

непонятное. Формулировать вопрос 
о том, что понятно в услышанном 

тексте. 

Типовые задачи: Выделение непонятных слов, словосочетаний, фраз. Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а также с помощью контекста. 
Практика в формулировании вопросов. 

Внимательно слушать, когда учитель 
читает сказки и короткое рассказы. 

Внимательно слушать, когда учитель и 
одноклассники читают вслух рассказы, 
стихи, статьи, которые приближены к 

жизненным ситуациям. 

Внимательно слушать, когда учитель и 
одноклассники читают научно-

популярные статьи, былины, басни. 

Концентрировать своё внимание 
при слушании. 

Типовые задачи: Выполнение заданий на извлечение информации из текста, например, поиск ответов на заданные вопросы по содержанию прослушанного. 
Поиск верных и неверных утверждений по содержанию прослушанного. 

Выбирать из предложенных 
высказываний те, которые содержатся 

в прослушанном тексте. 

Выделять среди предложенных 
высказываний истинные и ложные. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного. 

Извлекать из услышанного текста 
информацию, которая дана в явном 

и неявном виде. 

Типовые задачи: Выполнение заданий на извлечение информации (фактов, слов, выражений). Выделение в тексте ключевых слов. Поиск верных и неверных 
утверждений по содержанию прослушанного. Интерпретация услышанного в форме схемы, рисунка. 
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Односложно передавать смысл 
прочитанного. 

Находить главную мысль услышанного 
текста среди предложенных вариантов 

высказывания. 

Выделять главную мысль (мысли) из 
услышанного текста в совместном 

обсуждении. 

Выделять главную мысль (мысли) 
из услышанного текста. 

Типовые задачи: Определение авторской позиции. Формулировка главной мысли. 

Высказывание простых суждений по 
поводу прослушанного текста без 

обоснования. 

Выбирать из предложенных 
высказываний подходящий вывод по 

поводу услышанного. 

Формулировать вывод на основе 
услышанного в совместной 

деятельности. 

Формулировать выводы на основе 
услышанного. 

Типовые задачи: Выбор подходящих выводов из предложенных вариантов. Формулирование своих выводов по прослушанному. 

Раскладывать по порядку сюжетные 
картинки по прослушанным 

произведениям. 
 

Делить прослушанный текст на 
смысловые части (перечислять 

события), под руководством взрослого 
озаглавливать текст. 

Составлять план прослушанного текста 
по памятке. 

Составлять план текста (выделять в 
прослушанном тексте ключевые 

слова; делить текст на смысловые 
части; озаглавливать смысловые 

части текста). 

Типовые задачи: Определение развития событий в тексте. Деление текста по плану на части. Составление плана по памятке. Работа  с деформированным текстом. 
Сворачивание высказывания в короткую фразу. Выбор заголовков для фрагментов текста из предложенных вариантов. Коррекция деформированного плана. 

Составлять рассказ на заданную тему 
по опорным словам, вопросам, серии 

сюжетных картин. 

Составлять (продолжать) рассказ на 
заданную тему по опорным словам, 

вопросам, картинному плану. 

Составлять(продолжать) рассказ на 
заданную тему по плану. 

Придерживаться темы при 
изложении своих мыслей на 

заданную тему. 

Типовые задачи: Изложение заданного вопроса с опорой на сюжетные картины, ключевые слова. Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения, с 
позиции другого героя). Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе; самостоятельно составленному плану. Пересказ какой-либо одной сюжетной 
линии из параллельных. Анализ ошибок в высказываниях одноклассников на соответствие теме. Анализ собственного изложения вопроса на соответствие теме 
(по ключу, готовым ответам или без них). 

УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ. РАБОТА С ПИСЬМЕННЫМ ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Отвечать на вопросы по содержанию 
текста, выбирать из предложенных 

высказываний те, которые содержатся 
в тексте. 

Находить в прочитанном тексте 
информацию по вопросу, заданную в 

явном виде. 

Находить в тексте конкретные 
сведения, факты, которые заданы в 

явном виде. 

Находить в письменном тексте 
конкретные сведения, факты, 
которые заданы в явном виде. 

 

Типовые задачи: Поиск ответов на вопросы. Выполнение заданий на извлечение информации из текста (фактов, слов, выражений). Поиск верных и неверных 
утверждений по содержанию прочитанного текста. Интерпретация прочитанного в форме плана, схемы, рисунка. 

Задавать вопросы по содержанию 
учебного материала  

Задавать вопросы по содержанию 
учебного материала на основе 

вопросительных клише. 

Задавать напарнику вопросы по 
содержанию учебного материала. 

Задавать вопросы по содержанию 
учебного материала. 

Типовые задачи: Составление вопросительных предложений. Формулировка вопросов к абзацам текста, ко всему тексту. 

Выделять в письменном тексте 
непонятные слова.  

Выделять в письменном тексте – 
повествовании понятное и непонятное. 

Задавать вопросы по сюжету. 

Выделять в письменном тексте – 
описании понятное и непонятное. 

Задавать вопросы по прочитанному 
тексту – описанию. 

Выделяет в письменном тексте 
(повествовании, описании, 
рассуждении) понятное и 

непонятное. Формулировать вопрос 
о том, что непонятно. 

Типовые задачи: Объяснение значения слов, словосочетаний, фраз. Объяснение непонятных слов с помощью словаря, а также исходя из контекста. Формулировка 
вопросов по содержанию прочитанного. Сопоставление разных ответов на один и тот же вопрос, нахождение истинных высказываний, их аргументация. 
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Отвечать на вопросы, которые заданы 
по тексту. 

Определять тему и главную мысль 
текста под руководством учителя. 

 

Понимать смысл прочитанного, 
определять тему и главную мысль (в 
сотрудничестве с одноклассниками). 

Определять тему и главную мысль 
письменного текста. 

Типовые задачи: Определение авторской позиции. Формулировка главной мысли. 

Раскладывать сюжетные картинки по 
порядку.  

Делить письменный текст на 
смысловые части, перечислять по 
порядку основные события (под 

руководством взрослого). Выделять 
ключевые слова по наводящим 

вопросам. 

Выделять опорные слова. 
Восстанавливать деформированный 

план. Составлять план текста по 
памятке. 

Составлять план текста (выделять в 
прочитанном тексте ключевые 

слова; делить текст на смысловые 
части; озаглавливать смысловые 

части текста). 

Типовые задачи: Определение хода развития событий в тексте. Деление текста по плану на части. Работа с деформированным текстом. Составление плана по 
памятке. Сворачивание высказывания в короткую фразу. Выбор заголовков для фрагментов текста из предложенных вариантов. Коррекция деформированного 
плана. 

Заносить в таблицу фактические 
данные, выбранные из текста. 

Подбирать информацию, которая 
соответствует плану, схеме. 

Отличать главную информацию от 
второстепенной. Задавать основание, 
чтобы упорядочить информацию (под 

руководством учителя). 

Упорядочивать информацию по 
заданному основанию.  

Типовые задачи: Исправление ошибок на упорядочивание информации. Поиск оснований, по которым информация упорядочена. Упорядочивание информации. 

Выделять в тексте объект по заданным 
признакам. 

Выделять признаки, на основании 
которых можно сравнивать объекты в 

тексте (с помощью учителя). 

Сравнивать между собой объекты в 
тексте по заданным существенным 

признакам. 

Сравнивать между собой объекты в 
тексте и выделять два-три 
существенных признака.  

«Читать» схемы слов, предложений, 
задач, схематический рисунок. 

«Читать» простые схемы, извлекать 
информацию из таблицы, чтобы 

решить учебные задачи. 

Извлекать информацию, которая 
представлена разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы (с помощью учителя). 

Извлекать информацию, которая 
представлена разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Типовые задачи: Заполнение таблиц. Поиск информации в таблицах. Моделирование обложки произведения. Словесное рисование картин, иллюстрирование. 
Чтение готовых схем. Графическое рисование соотношения «схема – слова», «схема – предложения». Схематизация задач. 

Использовать поисковый вид чтения 
(находить описание, слова героя и т.п.) 

– в сотрудничестве с учителем. 

Использовать различные виды чтения: 
изучающее, поисковое, в 

сотрудничестве с учителем. 

Использовать самостоятельно 
различные виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, поисковое (по 
заданному алгоритму). 

Использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое.  

Типовые задачи: Чтение произведений на заданную тему. Поиск требуемой информации в тексте, книге. Определение жанров и вида текста. 

УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ. РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнять подробный пересказ с 
помощью наводящих вопросов, 

сюжетных картинок. 

Выполнять подробный пересказ 
небольшого по объему произведения 

(несложного в содержательном и 
лексическом отношении) по готовому 

или коллективно составленному плану. 

Выполнять подробный пересказ 
прочитанного на основе 

самостоятельно составленного плана. 

Выполнять подробный пересказ 
прочитанного. 

Типовые задачи: Пересказ с опорой на иллюстрации (план, ключевые слова). Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения, с позиции другого 
героя). 
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- Вычленять в тексте основные события, 
факты и кратко передавать их 

последовательность. 

Составлять план, вычленять основные 
события и сведения в тексте. Кратко 

передавать содержание текста по 
плану. 

Выполнять краткий пересказ 
прочитанного. 

Типовые задачи: Пересказ по готовому плану. Пересказ по плану, который составила группа. Пересказ по самостоятельно составленному плану. Пересказ какой-
либо одной сюжетной линии из параллельных. Интерпретация текста в форме рисунка, схемы. 

- Подбирать факты к общей идее текста. 
Выбирать из предложенных фактов те, 

которые соответствуют теме. 

Устанавливать простые связи между 
идеей текста и фактом (под 

руководством учителя). 

Соотносить факты с общей идеей 
текста, устанавливать простые связи 

между ними (под руководством 
учителя). 

Типовые задачи: Схематизация текста. Поиск ответов на вопросы по соотнесению фактов и общей идеи. Использование моделей типичных умозаключений. 

- Находить в тексте примеры и факты, 
которые доказывают верность 
суждения (в сотрудничестве). 

Формулировать выводы при помощи 
наводящих вопросов. Выбирать верный 

вывод из предложенных вариантов, 
аргументировать свой выбор. 

Формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте. Находить 

аргументы, которые подтверждают 
вывод. 

Типовые задачи: Выбор подходящего вывода из предложенных вариантов. Коррекция неверного или неполного вывода. Подбор фактов из текста, которые 
подтверждают вывод. 

УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ. РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Высказывать свои суждения о 
прочитанном тексте без обоснования. 

Высказывать оценочные суждения о 
прочитанном тексте по наводящим 

вопросам. 

Высказывать точку зрения о 
прочитанном (в процессе обсуждения с 

учителем и одноклассниками). 

Аргументировать свою точку зрения 
о прочитанном тексте. 

 

Типовые задачи: Выбор критериев оценки из вариантов. Формулирование своих критериев оценки. Выражение собственного отношения к прочитанному. 
Аргументация своих оценочных суждений о прочитанном. Сопоставление разных оценок, точек зрения о прочитанном. Поиск в тексте художественных приёмов 
(сравнение, эпитеты, олицетворения, мораль и т.п.). Исправление структуры небольшого текста, сравнение исходного и нового вариантов. 

- Находить несоответствия в тексте, 
исправлять их (коллективно). 

Обнаруживать неточные факты, 
сведения, отсутствие информации. 

Выражать сомнение в достоверности 
прочитанного. 

Типовые задачи: Работа с деформированными таблицами, текстами. Нахождение и исправление ошибок друг друга. Аргументация недостоверности прочитанной 
информации. 

УМЕНИЯ УЧАСТВОВАТЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Взаимодействовать в парах (в том 
числе. 

Взаимодействовать в паре, в группе по 
заданному алгоритму.  

Определять цель и составлять план 
совместной работы, распределять 

задания в паре, в группе.  

Осуществлять учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками на основе заданных 
правил взаимодействия. Определять 

цели, составлять план совместной 
работы, распределять функции 
участников, правила и способы 

взаимодействия. 

Типовые задачи: Определение цели, функций участников, способов взаимодействия при работе в паре (группе) с распределением ролей, заданий. Совместное 
изготовление изделий из подручных материалов (поделок, геометрических фигур и др.) с распределением ролей. Соревнование, групповая и парная работа со 
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сменой ролей, распределением заданий. 

Высказывать простые оценочные 
суждения о действиях партнёра при 

ответе на вопросы учителя. 

Оценивать действия партнёра на 
основе заданных критериев под 

руководством учителя. 

Оценивать действия партнёра на 
основе заданных критериев. 

Оценивать действия партнеров по 
заданным критериям. 

 

Типовые задачи: Обсуждение и оценивание поступков героев литературных произведений. Инсценировка эпизодов произведений. Проигрывание ситуаций. 
Взаимопроверка в паре или группе. 

Задавать партнёру вопросы по теме и 
сравнивать ответ с правильным 

ответом (под руководством учителя). 

Задавать партнёру вопросы по теме и 
сравнивать ответ с правильным 

ответом. 

Задавать вопросы партнёру по теме и 
контролировать ответы на основе своих 

знаний. 

Задавать партнёру вопросы по 
содержанию темы и контролировать 

ответы.  

Типовые задачи: Различные виды работ с книгой, текстом в парах и малых группах (чтение, анализ, пересказ). Совместное изучение нового материала. 
Взаимообучение и взаимопроверка. 

Поддерживать разговор с партнёром 
на заданную тему под руководством 

взрослого. 

Строить высказывание для партнёра 
под руководством взрослого.  

Задавать вопросы собеседнику. Задавать собеседнику вопросы на 
понимание его действий и 

выяснение сведений от партнёра по 
деятельности, строить 

высказывание с учётом того, что 
партнёр знает и понимает. 

Типовые задачи: Разные виды работ в парах (группах) и рефлексия ситуаций непонимания. Проигрывание ситуаций и их рефлексия. 

Высказывать свою точку зрения. 
Вставать на позицию другого человека 

(ориентироваться в отношениях 
правое/левое применительно к другим 

людям и т.п.). 

Выслушивать точки зрения других и 
предлагать свою. 

Выслушивать и выделять точки зрения 
разных людей. 

Допускать возможность 
существования у собеседников 

различных точек зрения, выделять 
их основания (отличающиеся от 

собственных) для оценки одного и 
того же предмета, сопоставлять 
основания этих точек зрения.  

Типовые задачи: Обсуждение неоднозначных и спорных вопросов по разным темам учебных предметов. Высказывание и согласование разных мнений при 
распределении поручений, ролей (определение компромиссного варианта). Рефлексия совместных действий. 

Выслушивать разные мнения 
партнёров при работе в паре, малой 
группе, высказывать своё мнение; 

ориентироваться на мнение, которое 
поддержал учитель. 

Сопоставлять разные мнения при 
работе в паре, малой группе.  

Сопоставлять разные мнения и 
стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 

людей, отличных от собственной 
позиции. 

Типовые задачи: Сопоставление мнений партнёров по паре и группе, принятие согласованного со всеми решения. Использование памяток по координации 
позиций. Рефлексия хода совместной деятельности. 

Договариваться о совместной 
деятельности по интересам. 

Различать разные позиции по 
общению и деятельности 

(руководителя группы, консультанта и 
т.п.) с помощью учителя. 

Различать разные позиции партнёров 
по общению и деятельности 

(руководителя группы, консультанта и 
т.п.). 

Ориентироваться на позицию 
партнёра в общении. 

Типовые задачи: Практика в запросе мнения партнёра по общению. Рефлексия ситуаций общения. 

Высказывать своё мнение вида 
«согласен – не согласен» с 

Высказывать своё мнение вида с 
опорой на клише «я думаю, что…», «я 

Формулировать и высказывать 
собственное мнение и позицию. 

Формулировать собственное мнение 
и позицию.  
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обоснованием. считаю, что…». 

Типовые задачи: Выражение и отстаивание своей точки зрения, участие в споре. Рефлексия ситуаций общения. 

Придерживаться правил работы в паре 
и группе под руководством учителя. 

 

Обсуждать под руководством учителя 
нормы, правила, порядок работы в 

паре и группе.  

Принимать нормы и правила работы. 
 

Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе, в 
ситуации столкновения интересов.  

Типовые задачи: Работа в паре (группе) с распределением ролей, заданий. Выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и отслеживание его реализации в урочной и внеурочной деятельности. 



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

1) Планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности являются 

неотъемлемой частью АООП НОО и в совокупности составляют приложение № 2 к АООП. 

Рабочие программы, составляющие обязательную часть учебного плана начального общего 

образования, имеют постоянную сквозную нумерацию: 

Приложение 2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»; 

Приложение 2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»; 

Приложение 2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

Приложение 2.4 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»; 

Приложение 2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»; 

Приложение 2.6 Рабочая программа учебного предмета «Математика»; 

Приложение 2.7 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»; 

Приложение 2.8 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

Приложение 2.9 Рабочая программа учебного предмета «Музыка»; 

Приложение 2.10 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»; 

Приложение 2.11 Рабочая программа учебного предмета «Технология»; 

Приложение 2.12 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 

Рабочие программы учебных предметов, составляющие часть учебного плана 

начального общего образования, формируемую участниками образовательных отношений, 

включаемые в учебный план, а также программы внеурочной деятельности, включаемые в 

план внеурочной деятельности на конкретный учебный год в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и их родителей (законных 

представителей), могут иметь сквозную нумерацию с номера 2.13 и далее.  

Включение новой рабочей программы в состав АООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом ОО. Также в качестве изменения к АООП ежегодно 

утверждаются приказом по МБОУ тематические планирования с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы для рабочих программ учебных предметов, 

курсов, и тематическое планирование программ внеурочной деятельности. 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 
 

Общие положения 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее в тексте – Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОО, семьи и 

других институтов общества. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социальной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции.  

Методологической основой для разработки содержания программы является 

Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. 

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие личности», «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России» используются в контексте Концепции духовно-нравственного 

развития личности гражданина России: 

Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  
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Целью (миссией) духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка в формировании, становлении и развитии современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне начального общего образования для достижения указанной цели духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся решаются следующие задачи: 
 

В области 
формирования 
нравственной 

культуры 

Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции - «становиться лучше»; 
Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 
Формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 
и общественно полезной деятельности; 
Формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 
Укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты; 
Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
Формирование у обучающихся первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 
Осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

В области 
формирования 

социальной 
культуры 

Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 
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Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 
Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), 
старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
Формирование у обучающихся первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различных социальных 
групп; 
Формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
Укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 
Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 
другим людям; 
Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 
Формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России. 

В области 
формирования 

семейной 
культуры 

Укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека; 
Укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям 
(законным представителям), осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 
Усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 
Формирование начального опыта заботы о социально - психологическом 
благополучии своей семьи; 
Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 

 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной 

жизни можно источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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Соответственно с традиционными источниками нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 
 

Родина Отождествление себя с Россией как собственной родиной и своим 
Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, 
историей, природой, российским государством), интериоризация идеи 
общей исторической судьбы народов России, идентификация себя с 
русским языком и языками народов России, субъективная значимость 
благополучия страны, служения, защиты и преобразования (улучшения) 
Российской Федерации. 

Гражданское 
общество и 

правовое 
государство 

Субъектная значимость принципов правового государства и гражданского 
общества (демократия, верховенство закона, правовой культуры, 
приоритеты поликультурного мира, гарантий свободы совести и 
вероисповедания, защиты. 

Человек и 
человечество 

Приоритеты поиска человеком смысла собственной жизни, значения 
нравственного выбора, главенство прав человека, суверенитета личности 
над государственным суверенитетом. 

Социальная 
солидарность 

Приоритет личной свободы, чести, индивидуального достоинства в 
сочетании с доверием к людям, институтам государства и гражданского 
общества, ценность социальной справедливости и милосердия, 
обеспечение многообразия культур и народов, прогресса человечества, 
ориентация на международное сотрудничество.  

Семья Субъективная значимость любви и верности, уважения к родителям, 
заботы о старших и младших, заботы о продолжении рода. 

Труд и 
творчество 

Уважение к труду, субъективная значимость творчества и созидания, 
целеустремленности и настойчивости. 

Рыночная 
экономика и 

частная 
собственность 

Субъективное значение свободной предпринимательской инициативы, 
приоритет рыночного механизма координации действий участников 
экономических отношений, признание важности человеческого 
стремления обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи. 

Здоровье и 
природа 

Первостепенное значение в человеческой жизни здоровья, личной 
ответственности за сохранение планеты Земля и родной земли, 
способность к самоограничению в вопросах природопользования. 

Наука Непреходящее значение познания, стремления к истине, приоритет 
научной картины мира. 

Традиционные 
религии России 

Значение представлений о вере и духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Искусство Субъективная значимость красоты и гармонии, приоритет духовного мира 
человека. 

 

Реализация программы основывается на следующих принципах и особенностях 

организации содержания воспитания и социализации: 
 

Принцип 
ориентации на 

идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический 
принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 
пространство ОО. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него различных участников 
образовательных отношений. В пределах системы базовых 
национальных ценностей участники образовательных отношений могут 
оказывать ОО содействие в формировании у обучающихся той или иной 
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группы ценностей. 

Принцип 
следования 

нравственному 
примеру 

Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это 
возможная модель выстраивания отношений обучающегося с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание образовательной деятельности (урочной 
и внеурочной), внешкольной деятельности наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип 
диалогического 

общения со 
значимыми 

другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 
общение обучающегося со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 
из признания и безусловного уважения права обучающегося свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 
к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения обучающегося со 
значимым другим. 

Принцип 
идентификации 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. Идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 
Духовно-нравственное развитие личности обучающегося 
поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм - происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
обучающемуся увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль - способность 
обучающегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность - готовность личности 
поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип 
полисубъектности 

воспитания и 
социализации 

В современных условиях процесс духовно-нравственного развития и 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Обучающийся включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся возможна при 
условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: ОО, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При 
этом деятельность ОО, педагогического коллектива в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 
Социально-педагогическое взаимодействие ОО и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы. 

Принцип 
совместного 

Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
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решения 
личностно и 
общественно 

значимых 
проблем 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 
личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним 
личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип 
системно-

деятельностной 
организации 
воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках Программы осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями (законными представителями), иными 
участниками образовательных отношений обращаются к содержанию: 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; произведений 
искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 
отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора 
народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей 
(законных представителей) и прародителей; общественно полезной, 
личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других источников 
информации и научного знания. ОО как социальному субъекту - 
носителю педагогической культуры, принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации обучающихся. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию  

и воспитанию обучающихся. 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся при получении начального общего образования является 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся; включающего урочную, внеурочную, внешкольную общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик; основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику города Нижнего Тагила и 

Свердловской области, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Под укладом образовательной организации или школьным укладом понимается 

локальная субкультура отношений, сложившаяся и устоявшаяся в образовательной 

организации. Уклад ОО определяется целью (миссией) духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся -  социально-педагогической поддержкой в формировании, 

становлении и развитии современного национального воспитательного идеала:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный национальный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России  
 

Образовательная инициатива Образовательная 
самостоятельность 

Образовательная 
ответственность 

МИССИЯ 

Технологии, формы, методы организации образовательных 

отношений 
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Основная идея уклада ОО может быть выражена словами видного отечественного 

философа, доктора философских наук Генриха Степановича Батищева: «Человека нельзя 

«сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как пассивный результат 

воздействия извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать его 

собственную активность и исключительно через механизм этой его собственной (совместно 

с другими людьми) деятельности…он формируется в то, чем делает его эта деятельность». 

МБОУ СОШ № 95 - это школа интеллектуального и социального развития, в которой 

обучающиеся получают не только знания, но и опыт социального действия, что является 

одним из необходимых условий взросления, позволяющих молодым людям стать 

полноправными, полноценными и успешными членами общества.  

В обучении на первый план выходит освоение способов мышления, информационно-

коммуникационных умений, овладение различными видами учебной деятельности. В 

воспитании – освоение разнообразных социальных ролей и имеющейся социально-

нравственной практики, включение обучающихся в разработку и реализацию социально-

значимых проектов. Все это создает особую атмосферу, во многом определяющую уклад 

жизнедеятельности ОО, характерной чертой которого является активное взаимодействие 

обучающихся, педагогов и их родителей (законных представителей) - детско-взрослая 

общность. 

Создаваемый уклад является определяющим компонентом содержания образования: 

1) Формирует мотивацию, установку на созидательные действия, социально-значимую 

инициативу, самостоятельность и ответственность («Я – тот, кто действует»). 

2) Развивает субъектную позицию участников образовательных отношений как 

способность управлять своими действиями («мне это интересно, я хочу это сделать», «я 

понимаю, что и зачем я делаю», «я знаю, как добиться результата», «я вижу, что нужно 

еще сделать, чтобы улучшить результат»). 

Основными принципами проектирования уклада ОО являются: 

1) Содержательное единство образовательной, воспитывающей, развивающей 

деятельности в рамках АООП НОО. 

2) Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3) Практико-ориентированная и деятельностная основа образовательных отношений в 

виде триады «замысел – реализация – продукт». 

4) Разнообразие внутришкольных сред и возможность выбора ребенком индивидуальной 

среды для собственной деятельности. 

5) Направленность на развитие детских инициатив, самостоятельности и ответственности 

(процесс строится от ребенка). 

6) Ориентированность на достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО. 

7) Мониторинг (внутренняя оценка) успешности каждого ребенка (школа – территория 

успеха). 

Направлениями деятельности МБОУ по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся с ЗПР, являются следующие:  
 

Направления духовно-
нравственного развития, 

воспитания 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

Формирование мотивов и Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

Мотивационные ресурсы Инструментальные ресурсы Когнитивные ресурсы 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 
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ценностей у обучающихся в 
сфере отношений к Родине 

как Отечеству 

народа, своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности  

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере социального 
взаимодействия 

Приобретение обучающимися начального опыта 
общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, социальная самоидентификация 
обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях, в ученическом самоуправлении; участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей 
(законных представителей), населения; в благоустройстве ОО, 
класса. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере отношений с другими 

людьми 

Усвоение обучающимися нравственных ценностей, 
формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 
среды; развитие педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии 

Формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью; информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 

самосовершенствования 

Развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации.  

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере здорового образа жизни 

Осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование 
установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование 
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в т.ч. экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными 
технологиями, в т.ч. на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления и наркотиков и других ПАВ, 
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профилактики инфекционных заболеваний, применение 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах, в 
общественном транспорте, в т.ч на железной дороге; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табака. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере отношений к природе 

Формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 
связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере искусства 

Формирование основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально - ценностного видения 
окружающего мира; развитие способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; 
воспитание уважения к культуре своего Отечества, 
выраженной в т.ч. в понимании красоты человека; развитие 
потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и 
лично-значимой ценности. 

 



Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

 

Направления духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в 
урочной и внеурочной деятельности 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере отношений к Родине 

как Отечеству 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности  

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Искусство». 
Внеурочная деятельность: День Знаний; общешкольный 
проект «Великие победы российского народа»; занятия в 
объединении «Школьный музей»; участие в социальных 
акциях «Иди с добром к людям, которые тебя окружают», 
«Солдатские письма», «Помним Ваш подвиг»; посещения 
Музея бронетанковой техники и Музея истории ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», музеев Свердловской области; 
участие в конкурсах на патриотические темы, конкурсах 
рисунков, посвященных годовщинам Победы; участие в 
школьном конкурсе национальных культур народов 
Среднего Урала; фестиваль семейного творчества; участие в 
выставке детского технического творчества; участие в 
музыкально-поэтических композициях, посвященных Дню 
Защитника Отечества, Дню Победы; участие в 
торжественных линейках, праздничном концерте, 
посвященных годовщине Победы, поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла; участие 
в муниципальной игре «Я-тагильчанин», в игре «Мы 
живем на Урале»; участие в общешкольном празднике «В 
гостях у Пасхи»; система единых тематических классных 
часов; участие в муниципальном этапе НПК обучающихся. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере социального 
взаимодействия 

Приобретение обучающимися начального опыта 
общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, социальная самоидентификация 
обучающихся посредством личностно значимой и 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 
светской этики». 
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общественно приемлемой деятельности; приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях, в ученическом самоуправлении; участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей 
(законных представителей), населения; в благоустройстве 
образовательной организации, класса. 

Внеурочная деятельность: участие в школьном 
самоуправлении; участие в коллективных творческих делах 
школы, детско-юношеских организация города и 
Свердловской области, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, родителей (законных 
представителей), населения; в благоустройстве школы, 
класса; участие в муниципальном этапе НПК обучающихся. 
 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере отношений с другими 

людьми 

Усвоение обучающимися нравственных ценностей, 
формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам 
микросоциальной среды; развитие педагогической 
компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики».  
Внеурочная деятельность: проектная деятельность; участие 
в школьном конкурсе семейного творчества; система 
единых тематических классных часов; коллективные 
общешкольные творческие дела – День учителя, День 
матери, Масленица, Рождество, Пасхальные встречи; 
посещение концертов, художественных выставок, 
школьной и городской библиотек; участие в социальных 
акциях «Иди с добром к людям, которые тебя окружают», 
«Солдатские письма», «Помним Ваш подвиг».  

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере трудовых отношений 

и выбора будущей 
профессии 

Формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью; информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)», «Технология». 
Внеурочная деятельность: экскурсии; встречи с 
представителями различных профессий, участие в 
выставке детского технического творчества; участие в 
различных трудовых акциях. 
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различные виды трудовой деятельности. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 

самосовершенствования 

Развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации.  

Урочная деятельность: использование потенциала уроков и 
межурочных связей всех предметных областей. 
Внеурочная деятельность: участие в различных 
социальных акциях; проектно-исследовательская 
деятельность, участие в муниципальном этапе НПК 
обучающихся, в предметных методических неделях, 
школьном, муниципальном и региональном турах 
предметных олимпиад, в дистанционных предметных и 
комплексных межпредметных олимпиадах. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере здорового образа 
жизни 

Осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование 
установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в т.ч. экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, 
в т.ч. на основе навыков личной гигиены; профилактики 
употребления и наркотиков и других ПАВ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табака. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)», «Физическая культура». 
Внеурочная деятельность: изучение программы правил 
дорожного движения, безопасного поведения на улице, в 
общественном транспорте, в т.ч. на железной дороге; 
занятия в спортивных секциях на базе ОО, участие в 
районных, муниципальных и региональных спортивных 
соревнованиях, акциях; консультации специалистов 
Клиники дружественной к молодежи по вопросам 
здоровья, разрешения проблем общения со сверстниками, 
родителями (законными представителями) и учителями, 
ухода за внешностью и др.; участие в муниципальном этапе 
НПК обучающихся, в предметных методических неделях, 
школьном, муниципальном и региональном турах 
предметных олимпиад в дистанционных предметных и 
комплексных межпредметных олимпиадах. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 
сфере отношений к природе 

Формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 
и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)», «Физическая культура». 
Внеурочная деятельность: участие в школьных и 
муниципальных акциях по экологической тематике; 
выставка поделок из природного материала «Золотая 
осень», участие в экологических марафонах; участие в 
муниципальном этапе НПК обучающихся, в предметных 
методических неделях, школьном, муниципальном и 
региональном турах предметных олимпиад, в 
дистанционных предметных и комплексных 
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межпредметных олимпиадах. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся в 

сфере искусства 

Формирование основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально - 
ценнностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 
к культуре своего Отечества, выраженной в т.ч. в понимании 
красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование 
активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и лично-значимой 
ценности. 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 
предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Искусство». 
Внеурочная деятельность: посещение Музея 
изобразительного искусства города Нижний Тагил, 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал», музеев Свердловской области; исследовательская 
деятельность на базе школьного музея; участие в школьном 
оркестре; посещение музыкальных школ и 
изобразительных студий; коллективные общешкольные 
творческие дела – День учителя, День матери, Масленица, 
Рождество, Пасхальные встречи, посещение концертов, 
художественных выставок, школьной и городской 
библиотек; проектная деятельность «Украшаем наш 
кабинет и нашу школу к празднику»; занятия в 
объединениях декоративно-прикладного творчества; 
участие в конкурсе чтецов «В начале было слово…»; 
интеллектуальные вечера, праздники, практики; система 
единых классных часов; участие в муниципальном этапе 
НПК обучающихся, в предметных методических неделях, 
школьном, муниципальном и региональном турах 
предметных олимпиад, в дистанционных предметных и 
комплексных межпредметных олимпиадах. 



Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения  

и правовой культуры. 
 

Цель антикоррупционного воспитания обучающихся начальной школы – 

формировать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у обучающихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания обучающихся начальной школы: 

1) Познакомить их с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

2) Поощрять их нетерпимость к проявлениям коррупции. 

3) Продемонстрировать им возможности борьбы с коррупцией. 

Основными компонентами системы антикоррупционного воспитания в ОО являются: 

1) Отсутствие случаев коррупционного поведения; 

2) Антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках окружающего мира, ОРКСЭ, на тематических классных 

часах; 

3) Обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

классных руководителей и обучающихся; 

4) Педагогическая деятельность по формированию у обучающихся при получении 

начального общего образования антикоррупционного мировоззрения. 

Это позволяет определить основную задачу антикоррупционного воспитания 

обучающихся 1-4 классов как формирование потребности в соблюдении правил в процессе 

взаимодействия с хранителями порядка. Если ребёнок будет убежден, что хранитель 

порядка всегда будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и 

предлагать взятки за их нарушения. В связи с этим система антикоррупционного 

воспитания обучающихся 1-4 классов в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания может быть представлена следующим образом: 
 

Ведущая воспитательная 
задача 

Основное содержание 
воспитывающей деятельности 

Формы воспитывающей 
деятельности 

Формирование 
положительного 

отношения  к хранителям 
порядка, стремление  стать 

хранителем порядка 

Хранители порядка: 
правила  охраны 

порядка, отношения 
с хранителями 

Беседы-убеждения, 
ролевые игры 

 
Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений являются 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Окружающий 

мир», «ОРКСЭ». Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт и 

обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. Литература как часть культурного 

наследия знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам. 

В течение первого года обучения у обучающихся формируются нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения у обучающихся формируются нравственные 

представления о любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и 

близких, о сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения у обучающихся формируются нравственные 
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представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

Родины, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения у обучающихся формируются нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека. 

В рамках антикоррупционного просвещения обучающихся на уроках по литературному 

чтению можно использовать следующий перечень литературных произведений, в т.ч. на 

занятиях внеурочной деятельностью по программе «В мире книг»: 
 

Нравственные 
представления и 

качества 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 
человечность, 
великодушие, 
сердечность, 
добродушие 

И.А. Крылов 
«Чиж и голубь», 

Л.Н.Толстой 
«Лев 

и мышь» и др. 
 

Н. Артюхова 
«Большая 
береза», 

В. Драгунский 
«Надо иметь 

чувство юмора», 
В. Берестов 
«Бабушка 

Катя» и др. 
 

Русские 
народные 

сказка «Сивка- 
бурка», 

«Хаврошечка», 
«Царевна 
лягушка», 

К. Паустовский 
«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин- 
Сибиряк 

«Приемыш», 
«Серая шейка», 

С. Аксаков 
«Аленький 
цветочек», 

А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 

Салтане…», 
К. Паустовский 
«Растрепанный 

воробей» 

Долг, 
ответственность 

И. Токмакова 
«Это ничья 

кошка», 
В. Осеева «Синие 

листья», 
«Печенье», 

Л.Н. Толстой 
«Старый дед 
и внучек» и 

др. 

М. Зощенко «Не 
надо врать», 

русские 
народные 

сказки «Гуси - 
лебеди», 

«Сестрица 
Аленушка и 

братец 
Иванушка», 
Л. Толстой 
«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц  
«Сказка о 

потерянном 
времени», 

А. Платонов 
«Неизвестный 

цветок», 
П. Ершов 
«Конек- 

горбунок» и др. 

А. Сент- 
Экзюпери 

«Маленький 
принц», 

О. Генри «Дары 
волхвов», 

А.С. Пушкин 
«Сказка о 
золотом 

петушке» и др. 
 

Совесть, 
справедливость 

Л.Толстой 
«Косточка», 
«Старый дед 

и внучек», 
русская 

народная 
сказка «Лиса 
и козел» и др. 

Б. Заходер 
«Серая 

Звездочка», 
Н. Артюхова 

«Большая 
береза», 
А. Чехов 

«Мальчики» и 
др. 

Б. Житков «Как я 
ловил 

человечков», 
К. Паустовский 
«Теплый хлеб»,  

Р.Киплинг. 
«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин 
«Заброшенная 

дорога», 
А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 
Салтане...» и др. 

 
В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой занятия внеурочной деятельностью, и темой классного часа: 

Хорошо тому добро делать, кто его помнит. Рука руку моет, и обе белы живут. Милость 

велика, да не стоит и лыка. Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. Худого человека 

ничем не уважишь. Лучше не дари, да после не кори. Тонул – топор сулил, вытащили – 

топорища жаль. Плохо не клади, вора в грех не вводи. Дорого яичко ко Христову дню. Не в 

службу, а в дружбу. 
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Для проведения уроков по окружающему миру предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие 

темы, как: 

1) Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

2) Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

3) Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

4) Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

В целях формирования у обучающихся антикоррупционного мировоззрения могут 

использоваться тематические классные часы, занятия внеурочной деятельностью и 

родительские собрания в дискуссионной форме: 
 

Основная тема 
года 

Тематика классных часов Родительское 
собрание в 

дискуссионной 
форме 

1 класс 
«Что такое 

хорошо и что 
такое плохо?» 

«Что значит 
любить 

родителей?» 

«Неженки и 
сорванцы» 

«А если с тобой 
поступят 
также?» 

«Нужны ли в 1 
классе отметки?» 

(О развитии 
самосознания 1-

классника) 

2 класс 
«Добро – для 
одного, а для 

других?» 

«Кого мы 
называем 
добрым?» 

«Подарки и 
другие способы 
благодарности» 

«Деньги: свои и 
чужие» 

«Стимулирование 
обучающегося: 

кнут или 
пряник?» 
(Методы 

педагогического 
воздействия на 

ребенка) 

3 класс 
«Это честно?» 

«Можно и 
нельзя» 

«Как у нас в 
семье 

празднуются 
Дни рождения?» 

«Мои друзья – 
мое богатство» 

«Место ребенка в 
детском 

коллективе» 
(Атмосфера 

жизни семьи как 
фактор 

психического 
здоровья 
ребенка) 

4 класс 
«Что такое 

справедливость?» 

«Упорство и 
упрямство» 

«Мы все разные, 
но у нас равные 

права» 

«Как прожить 
без ссор?»  

«Всегда ли 
родитель прав?» 

(Способы 
общения в семье) 
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Этапы организации работы в системе духовно-нравственного развития и 

воспитания в совместной деятельности ОО с предприятиями, общественными 

организациями, в т.ч. с системой дополнительного образования. 
 

Достижение результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в совместной деятельности ОО с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается взаимодействием ОО с предприятиями, общественными организациями, 

объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

профессионального образования, организациями дополнительного образования, с другой 

стороны – включение обучающихся в активную социальную деятельность. 

Взаимодействие ОО с предприятиями, общественными организациями, 

объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

профессионального образования, организациями дополнительного образования 

представлено как последовательная реализация следующих этапов: 

- 1 этап – моделирование администрацией ОО с привлечением обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также общественности взаимодействия с различными 

социальными субъектами (на основе анализа социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

- 2 этап – проектирование партнерства ОО с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации, формирование (пролонгирование) договорных 

отношений с предприятиями, общественными организациями, объединениями и 

профессиональными сообществами, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего профессионального 

образования, организациями дополнительного образования); 

- 3 этап – осуществление социальной деятельности в пределах договоров между ОО и 

социальными партнерами; 

- 4 этап – формирование в ОО и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- 5 этап – организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в т.ч. с использованием 

дневников самонаблюдения и т.п.; 

- 6 этап – обеспечение разнообразия социальной деятельности обучающихся по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- 7 этап – обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка общественных 

инициатив обучающихся. 

Педагогическое обеспечение включения обучающихся в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

- 1 этап – авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- 2 этап – информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
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возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

- 3 этап – обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

- 4 этап – содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами; 

- 5 этап – организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, апробирование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

- 6 этап – содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в социальной 

деятельности; 

- 7 этап – демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- 8 этап – обеспечение проблематизации по характеру участия обучающихся в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности; 

- 9 этап – содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности. 

ВУД и воспитательная работа с обучающимися реализуется в контексте Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания в сотрудничестве с постоянными 

социальными партнерами ОО: 
 

Социальный 
партнер 

Формат взаимодействия с социальным партнером в контексте 
Программы 

ОАО НПК  
«Уралвагонзавод» 

Возможность использования социальных объектов корпорации: Дворец 
ледового спорта, Дворец водного спорта, стадион, спортивный зал, 
лыжная база, Дворец культуры имени И.В. Окунева, базы отдыха, Музей 
истории корпорации. Профориентационные лектории для обучающихся, 
в том числе по профилактике антисоциальных явлений, и т.д.); 
общественно-значимые мероприятия (участие в организация 
субботников по уборке и облагораживанию территории социально 
значимых объектов Дзержинского района Нижнего Тагила и т.д.); 
культурно-массовые и спортивные мероприятия (участие в заводской 
спартакиаде и т.д.).  

Районный и 
городской дворцы 

детского творчества 

Реализация программ дополнительного образования; участие 
обучающихся во внеучебной деятельности с использованием ресурсов 
организаций; поддержка одаренных обучающихся. 

ГАОУ ДПО НТФ 
«ИРО» 

Организационно-методическая поддержка внедрения в образовательную 
деятельность образовательных решений компании LEGO®Education. 
Совместная деятельность в части реализации программы «Инженер XXI 
века» в составе межокружной ассоциации «Инженерная галактика» 
[http://igfgos.blogspot.ru/].   

Городская станция 
юных туристов 

Совместная деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, направленная на формирование и 
развитие у обучающихся творческих способностей, удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии, формирование 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся. 

http://www.uvz.ru/social/sport_dls/
http://www.uvz.ru/social/sport_dls/
http://www.uvz.ru/social/sport_dws/
http://www.uvz.ru/social/sport_stadion/
http://www.uvz.ru/social/sport_sportholl/
http://www.uvz.ru/social/sport_ski/
http://www.uvz.ru/social/cult/
http://igfgos.blogspot.ru/
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Городская станция 
юных натуралистов 

Совместная деятельность, направленная на создание максимально 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся; формирование общей культуры 
личности обучающихся, их адаптацию к жизни в обществе; 
формирование общей и экологической культуры; раскрытие творческого 
потенциала, разнообразных способностей ребенка; воспитание 
ценностного отношения обучающихся к здоровому образу жизни; 
удовлетворение потребности обучающихся в активном отдыхе и 
оздоровлении; воспитание гражданственности и любви к Родине; 
интеграцию дополнительного эколого-биологического образования в 
социально-экологические и социально-культурные отношения общества. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявления  

активной жизненной позиции обучающимися. 
 

Возможные формы и виды поощрения обучающихся: 

1) Рейтинг - размещение обучающихся или их групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем либо (достижениями). 

2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации поощрения – это 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

обучающегося. Портфель достижений может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (проектно-исследовательские работы, доклады, 

статьи, рисунки или фото изделий и т.д.); портфель достижений может иметь смешанный 

характер. 

4) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОО на итоговых 

линейках по результатам четвертей и учебного года, на общешкольном празднике «За честь 

школы». 

5) Объявление благодарности приказом по ОО. 

6) Торжественный прием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

директором (руководителем) ОО по итогам учебного года. 

7) Внесение в Книгу Почета школы. 

8) Размещение фотографии обучающегося на школьной Доске Почёта. 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности ОО в части  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Критерий Показатель эффективности 

Степень обеспечения в 
ОО позитивных 
межличностных 

отношений 
обучающихся 

Уровень информированности педагогов о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений 
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т.д.). 
Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в ОО 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в ОО, в классе, в учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся. 
Степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению позитивных межличностных отношений 
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обучающихся. 
Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся. 
Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с учителями, 
работающими в 1-4 классах. 

Степень содействия 
обучающимся в 

освоении основных 
общеобразовательных 

и дополнительных 
общеразвивающих 
образовательных 

программ 

Уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой АООП НОО, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах в 
освоении обучающимися данного содержания образования. 
Степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении основных общеобразовательных и 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в ОО, в классе, в 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий обучающихся. 
Степень корректности и конкретности правил педагогического 
содействия обучающимся в освоении основных 
общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ. 
Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении основных 
общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ. 
Согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении основных общеобразовательных и дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ. 

Степень реализации 
задач формирования 

современного 
национального 

воспитательного 
идеала – 

высоконравственного, 
творческого, 

компетентного 
гражданина России  

Уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса. 
Степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в ОО, в 
классе, в учебной группе; при формулировке задач учтены 
возрастные особенности, традиции ОО, специфика класса. 
Степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания обучающихся. 
Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся. 
Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями (законными 
представителями) обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций в рамках социального 
партнерства, родителей (законных представителей), 
общественности. 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся. 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой ОО, является 

составной частью реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы в отдельных 

классах и в ОО в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

администрации и педагогического коллектива ОО, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

Программа мониторинга может включать в себя следующие направления (блоки): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в ОО (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия ОО с семьями обучающихся в рамках реализации 

программы (повышение педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в ОО. 

В целях проведения мониторинга реализации Программы в ОО может использоваться 

комплект «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг 

результатов» издательства «Просвещение», включающий в себя следующие пособия: 

1) Для обучающихся: 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Книга моих размышлений. 1 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Книга моих размышлений. 2 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Книга моих размышлений. 3 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Книга моих размышлений. 4 класс. 

2) Для учителей: 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 1 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 2 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 3 класс. 

- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 4 класс. 
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- Логинова, А.А., Данилюк, А.Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Рабочий блокнот для педагога. 

В качестве критериев, по которым может изучаться динамика процесса духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, выделены: 

1) Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2) Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3) Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 

условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации ОО 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Показателями оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 

классов в ОО являются: 

1) Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов ОО, определяющих содержание воспитательной деятельности и 

основные средства его реализации (включая разделы АООП НОО и/или ее концепции 

развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств 

их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2) Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации ОО; обеспечение состояния отведенных для 

проведения воспитательной деятельности помещений и территорий ОО в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств 

и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов. 

3) Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уровень обеспеченности ОО компьютерной техникой и ее 

использование для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и 
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использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

4) Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

образовательной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации ОО; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности ОО в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией ОО планов 

воспитательной деятельности; наличие в ОО органов ученического самоуправления. 

5) Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в ОО 

должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу 

и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников ОО в организации воспитательной деятельности. 

6) Использование в ОО форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 

содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:  

А) социально-нравственного развития обучающихся (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности);  

Б) общеинтеллектуального развития обучающихся (развития умственной деятельности и 

основ систематизации знаний);  

В) общекультурного развития обучающихся (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7) Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов: достижение психологической защищенности обучающихся в 

ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в педагогическом коллективе). 

8) Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

осмысленной общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
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обучающихся с окружающим миром; отсутствие у учителей опоры на авторитарный подход 

в задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности обучающихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в ОО с приоритетом форм, обеспечивающих:  

А) неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими работниками;  

Б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе сверстников;  

В) создание наиболее благоприятных условий для включения обучающихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в 

их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

обучающегося; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая 

с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у обучающихся нравственных  норм отношений на основе развития 

их коллективистской идентификации. 

9) Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива ОО с общественностью и 

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации ОО на поддержание связей ОО с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

обучающихся.  
 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. Система работы 

ОО по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности ОО по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей):  

- организация исследования родителями (законными представителями) 

(целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей (законных представителей); 

- информирование родителей (законных представителей) специалистами (учителями, 

психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 

проблем; 

- организация предъявления родителями (законными представителями) своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителями (законными представителями) актуальных ситуаций для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями (законными представителями) ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания обучающихся; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей (законных представителей) 

одного ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласуются с планами воспитательной 

работы ОО. Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся. 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной 

и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

1) Воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
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2) Воспитательных эффектов – последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности учителя (классного руководителя), других субъектов духовно-нравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по следующим общим уровням: 

1) Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

2) Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, ОО, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

3) Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

1) На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

2) На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

3) На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

ОО, учителя (классные руководители) могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач 
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за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни 

позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 
 

Направления духовно-
нравственного развития, 

воспитания 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере отношений к 
Родине как Отечеству 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, 
базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности  

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере социального 
взаимодействия 

Приобретение обучающимися начального опыта общественно 
значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, социальная самоидентификация обучающихся 
посредством личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности;  
Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения с 
учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;  
Приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях, в ученическом самоуправлении; участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей 
(законных представителей), населения; в благоустройстве ОО, 
класса. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере отношений с 
другими людьми 

Усвоение обучающимися нравственных ценностей, 
формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 
среды;  
Развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере трудовых 

Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 
к приобретению профессии;  
Овладение способами и приемами поиска информации, 
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отношений и выбора 
будущей профессии 

связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью; 
Информированность обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 

самосовершенствования 

Развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию;  
Формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации.  

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 
в сфере здорового образа 

жизни 

Осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование 
установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей;  
Осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания;  
Формирование знаний о современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в т.ч. экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять;  
Овладение современными оздоровительными технологиями, в 
т.ч. на основе навыков личной гигиены; профилактики 
употребления и наркотиков и других ПАВ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере отношений к 
природе 

Формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
Осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения. 

Формирование мотивов и 
ценностей у обучающихся 

в сфере искусства 

Формирование основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  
Развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения 
окружающего мира;  
Развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 
культуре своего Отечества, выраженной в т.ч. в понимании 
красоты человека;  
Развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и лично-значимой ценности. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся на уровне начального общего образования (далее — Программа) — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих повышение экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка с ОВЗ.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа разработана с учетом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей с ОВЗ:  

1) Неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

2) Факторы риска, имеющие место в МБОУ, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

3) Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным;  

4) Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Цели и задачи Программы. 

Общая цель Программы — повышение экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Задачи Программы:  

1) Формирование у обучающихся представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

2) Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера образовательной 

деятельности и общения;  
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3) Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

4) Формирование у учащихся установок на использование здорового питания; 

5) Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

6) Соблюдение здоровьесберегающего режима образовательного процесса; 

7) Формирование негативного отношения учащихся к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

8) Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

9) Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

10) Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

11) Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Планируемые результаты реализации Программы. 

В ходе реализации Программы у обучающихся с ЗПР будут сформированы следующие 

образовательные результаты:  

1) Личностные: 

- осознание обучающимися ценности экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ 

жизни; 

- готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненных ситуациях 

на уровне, доступном для психовозрастного развития; 

- опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять собственное здоровье; 

- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

т.ч. связанным с особенностями роста и развития.  

2) Метапредметные: 

- навыки позитивного общения; 

- навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, отвечающих требованиям 

экологически безопасного и здорового образа жизни; 

- опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- опыт составления, анализа и контроля собственного режим дня.  

3) Предметные: 

- знание позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, в т. ч. о влиянии 

на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- представление (с учетом принципа информационной безопасности) о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- знание правил личной гигиены; 

- первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый 

и безопасный образ жизни», «экологически безопасное поведение».  

Ценностные ориентиры Программы. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение 

и приумножение ее богатства.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность здоровья - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и  социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на уровне начального общего образования рассматривается как многогранный 

процесс воспитания, обучения и развития. Программа ориентирована на достижение 

триединого образовательного результата учащихся, где согласовано освоение учащимися 

специальных понятий и терминов, становление необходимых эмоционально-ценностных 

установок, нравственных ориентиров и обретаемый в ходе мероприятий программы 

индивидуальный социальный опыт.  

Программа отвечает глобальным задачам современности, учитывает последние 

тенденции государственной политики России в области экологии Земли.  
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику ОО, запросы участников образовательных отношений. 
 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована 

по следующим направлениям:  

1) Развитие экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2) Рациональная организация образовательной деятельности; 

3) Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни;  

4) Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

5) Реализация дополнительных образовательных программ; 

6) Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 
 

 

 

 

 

 



Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Блок 1. Развитие экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ. 

Ключевые задачи Обеспечение безопасности жизнедеятельности; соблюдение СанПиН; укрепление материально-технической базы  

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

участников 
образовательных 

отношений 

Осуществление контроля доступа обучающихся и посетителей. 
Сопровождение посетителей охранником или дежурными до места посещения. 
Организация дежурства администрацией МБОУ и педагогическим коллективом на всей территории зданий, 
предназначенных для ведения образовательной деятельности. 
Своевременная чистка крыш и пришкольного участка в зимнее время года. 
Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности  

Соблюдение СанПиН 

Максимально возможное для охраны здоровья детей и поддержание санитарно-гигиенического состояния школы 
на высоком уровне: 
а) обеспечение всеми нужными материалами и  санитарно-гигиеническими средствами, а также средствами 
электробезопасности и пожаротушения; 
б) ежедневная влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами; 
контроль наличия в туалетных комнатах туалетной бумаги, мыла; 
в) организация в каникулярное время обязательной генеральной уборки всех помещений школы 
с дезинфицирующими и моющими средствами мест общего пользования, классов, рекреаций и других 
помещений; 
г) контроль освещенности в учебных классах, рекреациях и других помещениях школы; 
д) осмотр осветительных приборов и замена их в случае неисправности; 
е) проветривание учебных аудиторий, поддержание в них оптимальной температуры; 
ё) единый режим ношения сменной обуви; 
ж) контроль соблюдения требований к школьной мебели  

Укрепление материально- 
технической базы 

образовательного процесса 

Укрепление материально-технической базы: 
Качественный ремонт учебных кабинетов, спортивных залов, рекреаций. 
Улучшение материально-технической базы помещений для занятий спортом, покупка спортивного инвентаря. 
Обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям обучающихся. 
Оснащение классов самым современным компьютерным и интерактивным оборудованием. 
Оборудование помещений столовой мебелью и оборудованием, необходимым для обеспечения здорового режима 
питания  

Блок 2. Рациональная организация образовательной деятельности в МБОУ. 

Ключевые задачи Организация режима школьной жизни. 
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Создание предметно-пространственной среды. 
Организация образовательной деятельности. 

Организация режима 
школьной жизни 

С целью снятия физических нагрузок обучающихся режим школьной жизни организуется: 
а) оптимальным годовым календарным учебным графиком, позволяющим равномерно чередовать учебную 
деятельность и отдых; 
б) учетом максимально допустимой недельной учебной нагрузки; 
в) составлением расписания 
г) учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов; 
д) началом учебных занятий не ранее 8 ч (отсутствием нулевых уроков); 
е) обучением только в первую смену; 
ё) наполняемостью классов не более 12 человек; 
ж) при инклюзивном обучении максимальных количеством в классе обучающихся с ЗПР в четыре человека при 
общей наполняемости класса в 25 человек; 
з) «ступенчатым режимом» постепенного наращивания учебного процесса в  1-х классах: сентябре, октябре — 
по 3 урока в день по 35 мин каждый; в ноябре—декабре — по 4 урока по 35 мин каждый; в январе — мае — по 4 
урока по 45 мин каждый; 
и) отсутствием сдвоенных уроков; 
к) облегченным днем в середине учебной недели для предупреждения переутомления и сохранения 
оптимального уровня работоспособности; 
л) ежедневной 40-минутной динамической паузой на свежем воздухе после 3-го урока; 
м) организацией 3-разового питания и прогулок для посещающих группу продленного дня.  

Оптимизация предметно- 
пространственной среды 

Функционирование гигиенического уголка (раковина для мытья рук) в каждом классном кабинете. 
Наличие физкультурного зала для обучающихся начальной школы; функционирование ЦУРС – центра развития 
учебной среды.  

Организация 
образовательной 

деятельности 

Использование в образовательной деятельности  инновационных образовательных программ и технологий. 
Расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния 
на функциональное состояние и здоровье обучающихся; корректировка учебных планов и программ: 
а) не менее 3 уроков физической культуры в неделю для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся; 
б) включение в учебные планы предметы двигательно-активного характера, например, ритмики; 
в) реализация плана индивидуального обучения детей с ОВЗ; 
г) оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в учебных 
предметах; 
д) организация безотметочного обучения в  1-м классе; 
е) обеспечение рационального объема домашних заданий: 2-е классы до 1,5 ч, в  3-4-х классах до 2 ч, отсутствие 
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домашних заданий в  1-м классе; 
ё) обучение без домашнего задания по физической культуре, изобразительному искусству, музыке, технологии; 
ж)применение ИКТ с учетом требований СанПиН; 
з) распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в  
физкультурно-оздоровительных и  спортивно-массовых мероприятиях.  

Организация учебной 
деятельности 

Учет в организации учебной деятельности следующих показателей: 
а) температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, отсутствие монотонных, 
неприятных звуковых раздражителей и т. д.; 
б) количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 
наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма - 4–7 видов за урок; средняя 
продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Норма - 7–10 мин; 
в) чередование способов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: словесный, 
наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д. Норма — не менее трех; 
г) наличие на уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 
обучающихся; 
д) контроль места и длительности применения технических средств обучения (в соответствии с гигиеническими 
нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, беседы, обсуждения; 
е) обязательные физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 
активных точек - их место, содержание и продолжительность. Норма —- на 15 и 30 мин урока по 1 мин из 3 легких 
упражнений; 
ё) наличие мотивации деятельности учащихся на уроке и используемые учителем методы повышения этой 
мотивации; 
ж) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 
з) поддержание здорового психологического климата на уроках и внеурочной деятельности; 
и) эмоциональные разрядки на уроке - наличие на уроке шуток, улыбок, использование юмористических 
картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т. п.; 
к) спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учитель может 
прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися  

Блок 3. Формирование экологической культуры учащихся, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ключевые задачи 
Обновление инструментария реализации рабочих программ по учебным предметам учебного плана.  
Расширение перечня занятий внеурочной деятельности со здоровьесберегающей и экологической 
направленностью и обогащение форм организации внеурочной деятельности.  

Организация урочной 
деятельности 

Применение на уроках активных форм организации учебно-познавательной деятельности: 
а) встречи со специалистами природоохранных учреждений и учреждений здравоохранения; 
б) экспериментальная работа (опыты по изучению состава пищевых продуктов, выполнение анализов почвы; 
в) учебные игры экологической и здоровьесберегающей направленности; 
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г) проектная деятельность учащихся по вопросам богатств природы, растительного, животного мира; 
д) проблем охраны природа и человеческого здоровья в неблагоприятных экологических условиях города.  

Организация внеурочной 
деятельности 

Увеличение перечня занятий внеурочной деятельности со здоровьесберегающей и экологической 
направленностью до 3-4 за период освоения АООП НОО. 
Проведение экскурсий в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия 
по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье. 
Коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что 
он ест», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Как помочь 
природе убрать наш мусор?» и др. 
Организация экологических акций и дней здоровья, систематическая работа по профилактике вредных 
привычек; оформление «Уголка здоровья» в учебных аудиториях  

Блок 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Ключевые задачи 
Организация оздоровительной работы. 
Организация медицинского и психологического обслуживания. 
Организация физкультурно-спортивной работы  

Организация 
оздоровительной работы 

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 
а) медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 
неврологом, психиатром); 
б) медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета; 
в) мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей. 
Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
а) проведение плановых прививок; 
б) витаминизация; 
в) профилактика простудных заболеваний; 
г) соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима (мытье рук, сменная обувь, 
проветривание, влажная уборка и т. п.). 
Организация питания и питьевого режима: 
а) работа столовой, обеспечивающей горячие завтраки и обеды в урочное время; 
б) обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4-х классах, а также учащихся из малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в  социально-опасном положении; 
в) наличие в  в столовой стола с питьевой водой.  

Организация 
медицинского и психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Медицинское обеспечение: 
а) распределение учащихся по группам здоровья; 
б) помощь в организации занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе; 
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образовательного процесса в) составление списков обучающихся с ЗПР, освобожденных от занятий физической культурой; 
г) рассадку обучающихся в классе в соответствии с остротой зрения; 
д) беседы с обучающимися о личной гигиене, вредных привычках; 
е) профилактические прививки обучающихся и учителей; 
ё) плановые медицинские осмотры обучающихся. 
Психолого-педагогическое сопровождение: 
а) диагностика выявления психологического и эмоционального неблагополучия обучающихся; 
б) индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в  социально-опасном положении; 
в) психологические консультации для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей 
по проблемам сохранения психологического здоровья; 
г) занятия с обучающимися в ЦУРСе – центре развития учебной срелды, с целью снятия физического 
и психоэмоционального напряжения; 
организация психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении; 
д) коррекционно-развивающая работа с обучающимися 
е) реализация программ, направленных на установление доброжелательных отношений во всем школьном 
коллективе.  

Организация 
физкультурно-спортивной 

работы 

Организация двигательной деятельности в режиме учебного дня: 
а) утренняя гимнастика (до начала учебных занятий); 
б) физкультурные минутки и гимнастика для глаз во время уроков; 
в) подвижные игры на переменах; организация динамической паузы между 3-м и  4-м уроками; 
г) физкультурные занятия, спортивные игры на свежем воздухе, прогулки в группах продленного дня. 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
а) дни здоровья; 
б)спортивные праздники; 
в)соревнования по видам спорта; 
г) спортивные викторины, олимпиады, конкурсы; 
д) встречи-беседы с людьми, ведущими активный образ жизни, с представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью; 
е) участие во всероссийских акциях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 
«Здоровы мы — здорова Россия!»; 
ё) оздоровительный лагерь в период летних и зимних каникул на базе школы.  

Блок 5. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

Ключевые задачи 
Оптимизация системы школьного дополнительного образования. 
Разработка программно-методического обеспечения системы школьного дополнительного образования. 

Организация Дополнительные общеразвивающие программы курсов ознакомительного уровня: «Разговор о правильном 
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дополнительного 
образования 

питании» (1-й класс); «Две недели в лагере здоровья» (2-й класс); «Полезные привычки» (3-4-е классы); 
«Валеология» (1-4-е классы); «Правила дорожного движения» (1-4-е классы).  

Организация кружков, 
секций 

Организация работы спортивных секций: 
а) занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 
б) занятия по лечебной физкультуре; спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол); 
в) секция художественной гимнастики;  
г) ритмика, танцы.  

Блок 6. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Ключевые задачи 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 
Обновление форм и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями).   

Повышение 
педагогической культуры 

родителей 

Обсуждение вопросов здоровьесбережения в семье и образовательной организации, знакомство с задачами 
и итогами работы школы в данном направлении. 
Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме родительской 
конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 
лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 
практикума, тренинга для родителей и др. 
Создание информационных стендов по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей 
за воспитание детей. 
Организация книжных выставок в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, подбор литературы. 
Индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам воспитания ребенка. 
Проведение тематических встреч для родителей обучающихся «группы риска» с приглашением работников 
правоохранительных органов, специалистов психолого-медико-педагогической комиссии  

Обновление форм 
и содержания 

взаимодействия 
с родителями 

Проведение совместных детско-взрослых мероприятий: «Папа, мама, я — спортивная семья», «Игровые 
встречи», «Всей семьей на старт». 
Организация совместного отдыха родителей (законных представителей) и обучающихся на природе: турпоходы, 
полоса препятствий, лыжные вылазки в лес, поездки на базу отдыха и др.  



Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.  

Методики и инструментарий мониторинга достижения  

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся. 
 

Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся может 

оцениваться по следующим показателям и критериям и с помощью следующих методик и 

инструментария для мониторинга: 
 

Показатели 
эффективности  

Критерии эффективности  Методики и 
инструментарий 

мониторинга2 

Состояние здоровья 
обучающихся в режиме 

школьного дня 

Состояние самочувствия обучающихся; 
Наличие положительных и 

отрицательных тенденций, влияющих 
на самочувствие и здоровье 

обучающихся. 

Наблюдение 
Анкетирование 

Хронометрирование 

Состояние питания в ОО Соблюдение норм СанПин; 
Наличие факторов, влияющих на 

повышение качества питания в ОО. 

Изучение нормативных 
документов 

Анкетирование родителей 
(законных 

представителей), 
обучающихся, учителей 

Наблюдение 
Снятие проб 

Состояние 
гигиенического режима 

в ОО 

Выполнение норм СанПин на уроках и 
во внеурочной деятельности; 

Наличие причин, отрицательно 
влияющих на здоровье обучающихся. 

Наблюдение 
Анкетирование 

Рациональное 
использование 

свободного времени 
обучающимися 

Наличие положительных и 
отрицательных тенденций 

организации свободного времени 
обучающимися 

Наблюдение 
Анкетирование 

Рациональная 
организация работы 

обучающихся на уроках 
и во внеурочной 

деятельности 

Использование в образовательной 
деятельности образовательных 
технологий, способствующих 

повышению работоспособности 
обучающихся 

Наблюдение 
Собеседование 
Анкетирование 
Хронометраж 

Посещение и анализ 
уроков и внеурочной 

деятельности 

Адаптивность 
обучающихся на уроках 

и во внеурочной 
деятельности 

Степень адаптивности обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности; 

Наличие положительных и 
отрицательных тенденций, влияющих 

на степень адаптивности 
обучающихся. 

Наблюдение 
Анкетирование 

Хронометрирование 
Тестирование 

Интервьюирование 
Рефлексия 

Посещение и анализ 
уроков и внеурочной 

деятельности 

Нормализация учебной Уровень учебной нагрузки на Анкетирование 

                                                           
2 Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика. Новые 

технологии. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 
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нагрузки на 
обучающегося 

обучающихся и ее соответствие 
нормам СанПин; 

Оптимальность учебной нагрузки; 
Наличие положительных и 

отрицательных тенденций, влияющих 
на нормализацию учебной нагрузки. 

Хронометрирование 

Готовность 
обучающихся 2-4 

классов к выполнению 
домашних заданий 

Состояние готовности обучающихся к 
выполнению домашних заданий 

Анкетирование 
Наблюдение 

Интервьюирование 
Медицинское 
обследование 

Дозирование домашнего 
задания 

Состояние дозирования домашнего 
задания в соответствии с нормами 

СанПин 

Проверка журналов всех 
видов 

Анкетирование 
Тестирование 

Посещение и анализ 
уроков 

Социально-
педагогическая среда, 

общая психологическая 
атмосфера и 

нравственный уклад 
школьной жизни 

Состояние социально-
психологического климата в ОО; 

Условия и факторы, оказывающие 
влияние на состояние социально-
психологического климата в ОО. 

Посещение и анализ 
уроков и внеурочной 

деятельности, КТД 
обучающихся 

Выборочное изучение 
документации (дневники, 

классные журналы) 
Анкетирование 

обучающихся, родителей 
(законных 

представителей), 
учителей, 

обслуживающего 
персонала 

 
 

5. Программа коррекционной работы. 

 

Общие положения. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ЗПР, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Задачами Программы коррекционной работы являются:  

1) Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2) Создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

4) Оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

5) Возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях; 

6) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР.  
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и их интеграцию в ОО, 

освоение ими АООП НОО. 

 

Направление 
индивидуально-

ориентированных 
коррекционных 

мероприятий 

Перечень индивидуально-
ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Содержание реализации 
индивидуально-

ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Диагностическая  
работа 

Своевременное выявление 
обучающихся с ЗПР, 

нуждающихся в 
специализированной помощи, 

на основании комплексного 
сбора и 

анализа диагностической 
информации от специалистов 

различного профиля, 
мониторинга результативности 

коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися 

Выявление особых 
образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при 
освоении АООП НОО; 

проведение комплексной 
социально-психолого-

педагогической диагностики 
нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии 

обучающихся с ЗПР; 
определение уровня 
актуального и зоны 

ближайшего развития 
обучающихся с ЗПР, выявление 

их резервных возможностей; 
изучение развития 

эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 
обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития 
и условий семейного 

воспитания ребенка; изучение 
адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 
ЗПР; мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 
АООП НОО. 

Коррекционно-
развивающая работа 

Обеспечение коррекции и 
компенсации недостатков в 

физическом и (или) 
психическом развитии 

обучающихся, развитие высших 
психических функций, 

познавательной и речевой 
сфер, эмоционально-волевой и 

личностной сфер, 
поведенческих навыков, а 

также формирование 
универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР 

Разработка и реализация 
индивидуально-

ориентированных 
коррекционных программ; 

выбор и использование 
специальных методик, методов 

и приемов обучения в 
соответствии с особыми 

образовательными 
потребностями обучающихся с 

ЗПР; организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 

занятий для преодоления 
нарушений развития и 
трудностей в обучении; 

коррекция и развитие высших 
психических функций, 

эмоционально-волевой, 
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познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление 
личностных установок, 

формирование адекватных 
форм утверждения 

самостоятельности, личной 
автономии; формирование 

способов регуляции поведения 
и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков 
личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной 

компетенции; развитие 
компетенций, необходимых для 

продолжения образования; 
совершенствование навыков 
получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению 
социальных компетенций и 

адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

социальная защита ребенка в 
случаях неблагоприятных 

условий жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа Обеспечение 
единства в понимании и 

реализации системы 
коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР всеми 
участниками образовательных 

отношений 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, 
единых для всех участников 

образовательных отношений; 
консультирование 

специалистами по выбору 
индивидуально 

ориентированных методов и 
приемов работы с 

обучающимися с ЗПР, отбора и 
адаптации содержания 

примерных образовательных 
программ по учебным 
предметам и курсам 

внеурочной деятельности; 
консультативная помощь семье. 

Информационно-
просветительская работа 

Разъяснение участникам 
образовательных отношений 

индивидуальных и 
типологических особенностей 
различных категорий детей с 

ЗПР, особенностей 
организации и содержания их 

обучения и воспитания. 

Информационная поддержка 
образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, их 
родителей (законных 

представителей), 
педагогических работников; 

различные формы 
просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 
информационные стенды, 

печатные материалы); 
проведение тематических 
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выступлений для педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 

разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 

ЗПР.. 

Лечебно-
оздоровительная работа 

Реализация комплексной 
системы лечебно-

профилактических 
мероприятий  

Осуществление лечебно-
профилактических 

мероприятий с обучающимися 
с ОВЗ: физиотерапевтическое 

лечение, вакцино-
профилактика, витаминизация 

и другое. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ЗПР. 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются:  

1) Рекомендательный характер советов сопровождающего;  

2) Приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

3) Непрерывность сопровождения;  

4) Мультидисциплинарность.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в 

учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 

жизни.  

В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, учителя, работающие по АООП; медицинский работник. 

Перевод в классы ЗПР  или на инклюзивное обучение осуществляется на основе заключения 

ПМПК, в котором указано, что ребенок должен учиться по АООП для детей с ЗПР и с 

письменного согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения. В ней 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося, 

результаты педагогической и психологической диагностики, рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении).  
 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Классы Подструкту
ры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Учитель-логопед, школьный 
медицинский работник, 

учителя, работающие в классе 

1-й класс Индивидуа
льно-

типологиче
ские 

особенност
и личности 

Дисгармония 
развития, 

нестабильность и 
ригидность 

нервной 
системы, 

неразвитость 
произвольности 

психических 
процессов в 

сравнении со 
сверстниками 

Понимание, 
сочувствие, снятие 

напряжения, 
рационализация 
воспитательно-

образовательного 
процесса, 

выравнивание 
культурно-

образовательных 
возможностей 

детей, личностная 
перспектива 

Развитие произвольности в 
двигательной, 

познавательной, 
эмоциональной сфере, 

развитие произвольности в 
общении и поведении, 

когнитивная тренировка, 
систематическая 

десенсибилизация 

2-й класс Свойства 
субъекта 
общения 

Высокая 
тревожность, 

слабая 
социальная 
рефлексия, 
трудности в 

общении, 
неадекватное 

поведение, 
низкий 

социальный 
статус 

Доверие к 
личности ребенка, 

формирование 
реально 

осознаваемых и 
реально 

действующих 
мотивов 

поведения, анализ 
конфликтных 

ситуаций, пример 
и авторитет 
педагога в 

отношении к 
детям, позитивная 

иррадиация 
авторитета 
педагога на 
отношения 
ребенка со 

сверстниками 

Игровая коррекция 
поведения, развитие 

позитивного общения, 
ролевое научение, 

коммуникативные игры и 
упражнения, расшатывание 
традиционных позиционных 

ролей, статусное перемещение 

3-й класс Свойства 
субъекта 

деятельнос
ти 

Дисгармония 
мотивов учения, 

школьная 
тревожность, 

низкая учебно-
познавательная 

активность, 
несформированн

ость основных 
учебных умений, 

слабая 
обучаемость 

Позитивное 
стимулирование, 

авансирование 
успеха, 

акцентуация 
достижений 

ребенка в 
деятельности, 
парциальная 

оценка 
результатов, 

наглядные опоры 
в обучении, 

комментируемое 
управление, 

создание учебных 

Снижение значимости 
учителя, силы потребностей, 

связанных с внутренней 
позицией школьника, 
десенсибилизация к 

оцениванию, формирование 
адекватной самооценки 

школьных успехов, 
релаксация и эмоциональное 

агрегирование школьных 
страхов 
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Классы Подструкту
ры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 
руководитель 

Учитель-логопед, школьный 
медицинский работник, 

учителя, работающие в классе 

ситуаций с 
элементами 

новизны, 
занимательности, 

опоры на 
жизненный опыт 
детей; поэтапное 
формирование 

умственных 
действий, 

опережающее 
консультирование 
по трудным темам, 
щадящая учебная 

нагрузка 

4-й класс Свойства 
субъекта 

самосознан
ия 

Нарушенный 
образ «Я», 

неадекватная 
самооценка, 

школьная 
мотивация; 

неудовлетворенн
ое притязание на 

признание, 
комплекс 

неполноценности 

Безусловное 
принятие ребенка, 

выборочное 
игнорирование 

негативных 
поступков, 

эмоциональное 
«поглаживание», 

позитивное 
побуждение к 

деятельности и 
общению 

Идентификация, 
подтверждение уникальности 

ребенка, развитие 
позитивного восприятия 

других, самовнушение (я хочу, 
я могу, я буду), отслеживание 

мотивации и самооценки 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 
 

Диагностико-консультативный модуль. 
 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. 

Учитель (классный руководитель) устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Учитель (классный руководитель) отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к учителю 

логопеду, заместителю директора по учебной работе для приглашения в МБОУ 

специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога, психоневролога. В содержание 

исследования ребенка приглашённым специалистом педагогом-психологом входят:  

1) Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2) Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 
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(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, в которой 

живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3) Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4) Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5) Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка.  

6) Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7) Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей 

на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями (законными представителями), осуществляя таким образом с ними постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  
 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения. 
 

Направления 
работы 

Содержание работы Виды работы / специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 

беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 
перемены, во время игр и т. д. 

(учитель). 
Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями 
(законными представителями). 

 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 
развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 
Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
Беседы с ребенком, 

Родителями (законными 
представителями). Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 
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Направления 
работы 

Содержание работы Виды работы / специалисты 

(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь 

свободное время. Изучение 
письменных работ (учитель). 
Специальный эксперимент 

(учитель-логопед) 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания. Умение 
учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к оценке, 
похвале или порицанию учителя, 

воспитателя 

Посещение семьи ребенка 
(учитель). 

Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика (учитель). 

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 

Эмоционально-
волевая сфера 

Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 

поведения. 
Роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Беседа с родителями (законными 
представитеолями) и учителями-

предметниками. 
Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-психолог). 
Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 
различных видах 

Деятельности. 

 

Коррекционный модуль. 
 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

ПМПк, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционная работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные 

силы. Обучение ведется по системе учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 
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особенностей учеников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система заданий 

предоставляет обучающимися с ЗПР реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, 

на успех.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

1) Наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  

2) Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией МБОУ, родителями (законными 

представителями);  

3) Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении; 

4) Составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

5) Контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

6) Формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно;  

7) Ведение документации, например, коррекционная папка;  

8) Организация внеурочной деятельности.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо:  

1) Обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов; развитие 

умений сравнивать, сопоставлять;  

2) Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

3) Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

4) использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

5) Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

6) Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

7) Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  
 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в 

рамках психологического сопровождения. 
 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

1) Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся 

с ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению мотивационно-

личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, 

учебно-познавательной мотивации); интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого 

развития); развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
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типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения); анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа); 

2) Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, 

учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке, групповой диагностической 

социометрической методики в классах, где обучается ребенок с ЗПР; диагностической 

методики «Шкала тревожности»; 

3) Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной 

деятельности, речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, 

эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

4) Индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень образования с 

учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития произвольности 

внимания и памяти, различных видов и операций мышления; уровня сформированности 

эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей коммуникативной и 

поведенческой сферы, уровня развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного 

плана на следующем уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

1) Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) обучающихся с 

ЗПР (по запросу); 

2) Совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану 

и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

3) Индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР, консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

1) Выступления школьных и приглашённых специалистов на родительских собраниях в 

классах, где обучаются дети с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей (законных 

представителей) по динамике развития и обучения детей с ЗПР);  

2) Выступления школьных и приглашённых специалистов на плановых заседаниях ПМПк 

МБОУ;  

3) Выступления школьных и приглашённых специалистов на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогических советах МБОУ по актуальным проблемам 

образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия:  

1) Выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

2) Корректировка планирования коррекционной работы с обучающимися на основе 

проведенного анализа; 

3) Выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

4) Участие в заседаниях ПМПк МБОУ по проблемам работы с обучающимися, имеющими 
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ЗПР, разработка раздела коррекционной работы в рамках АООП. 
  

План реализации коррекционных мероприятий 
 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 
регулярность 
проведения 

Диагностика Диагностика уровня 
готовности учеников к 

обучению на начальном 
уровне общего образования. 

Индивидуальная Сентябрь – 
октябрь в 1-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 
уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном 
уровне общего образования. 

Групповая и (или) 
индивидуальная 

Октябрь – ноябрь 
в 1-х классах 

Диагностика динамики и 
результативности 

коррекционной работы 
педагога-психолога с 

обучающимся. 

Индивидуальная В течение 
учебного года, 

ежегодно или по 
необходимости 

Диагностика готовности 
учеников к переходу на 

следующий уровень общего 
образования (при 
необходимости). 

Индивидуальная В течение 
учебного года в 4-х 

классах 

Коррекционная 
работа 

Коррекционные занятия с 
обучающимися. 

Индивидуальная и 
(или) групповая 

В течение 
учебного года в 1–

4-х классах, 
периодичность 

занятий – в 
соответствии с 

рекомендациями 
ПМПк ОО 

Консультирование Консультации для родителей 
и классных руководителей. 

Индивидуальная В течение 
учебного года по 

запросу, по 
ежегодному плану 

и по 
необходимости 

Консультация учеников 
совместно с другими 

специалистами. 

Индивидуальная По плану и по 
необходимости, но 

не реже одного 
раза на 

протяжении 
учебного года 

Психологическое 
просвещение и 
профилактика 

Выступление на родительских 
собраниях. 

Групповая По плану работы 
педагога-психолога, 

ежегодно 
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Направление 
работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 
регулярность 
проведения 

Выступление на заседаниях 
ПМПк ОО. 

Групповая Согласно 
ежегодному плану 
работы ПМПк ОО 

Выступление на заседании 
профессиональных 

объединений учителей и 
педагогических советах. 

Групповая По плану работы 
педагога-

психолога, 
ежегодно 

Экспертно-
методическая 
деятельность 

Выявление, анализ динамики 
развития обучающихся, 

корректировка планирования 
коррекционной работы, 

выработка рекомендаций для 
классных руководителей, 

разработка раздела 
коррекционной работы в 

рамках АООП НОО. 

Индивидуальная По необходимости 
и в течение 

учебного года, 
ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий  

в рамках педагогического сопровождения.  
 

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-

л о г о п е д ,  п р и  н а л и ч и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р е к о м е н д а ц и й  П М П К ,  в  в и д е : 

1) Наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на уроках и 

по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

2) Оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности;  

3) Экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк ОО, в разработке и 

реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи.  

4) Консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк ОО и 

родителями) при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  
 

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками 
 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Наблюдение динамики освоения 
ребенком учебной деятельности 

Индивидуальная или 
групповая 

Регулярно в учебном году по 
четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 
ориентированной коррекционной 

помощи 

Индивидуальная и 
(или) в подгруппах по 

2–4 ученика 

Регулярно в учебном году, в 
часы индивидуальных 
консультаций, а также 

согласно АООП 
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Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Экспертно-методическая 
деятельность 

Индивидуальное 
участие в заседаниях 

ПМПк ОО, выбор 
методов и средств 

обучения 

На заседаниях ПМПк ОО 
согласно графику, не менее 
одного раза в учебный год 

Консультационная работа Индивидуальная 
консультация со 

специалистами ПМПк 
ОО и родителями 

(законными 
представителями) 

В течение учебного года, 
количество и периодичность 

консультаций по 
необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

1) Первичная, по прибытии в МБОУ до 15 сентября ежегодно, индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, 

грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной 

стороны речи; 

2) Динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для диагностики 

явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление 

рассказа по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и 

развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного 

грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, 

дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по 

развитию речи и развитию навыков коммуникации.  

Консультирование:  

1) Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) обучающихся с 

речевыми нарушениями; 

2) Консультирование совместно с другими специалистами, в т.ч. с приглашенными, в рамках 

работы ПМПк ОО; 

3)  Индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников об 

особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы.  

Логопедическое просвещение и профилактика:  

1) Выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ЗПР и 

проблемам коррекционной работы с ними;  

2) Выступления на плановых заседаниях ПМПк ОО.  

Экспертно-методическая деятельность:  

1) Выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на основе 
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проводимой диагностики; 

2) Анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

3) Корректировка планирования коррекционной логопедической работы с обучающимися на 

основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в 

АООП;  

4) Выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися с ЗПР.  
 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

 

Направление работы Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность 
проведения 

Диагностика Первичная Индивидуальная При поступлении ученика в 
школу 

Динамическая Индивидуальная В течение учебного года, не 
менее одного раза в год 

Коррекционная 
логопедическая работа 

Логопедические 
занятия 

Индивидуальная 
и (или) групповая 

В течение учебного года, 
периодичность занятий в 

соответствии с 
рекомендациями ПМПк 

Консультирование Консультации 
родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение учебного года по 
запросу и по необходимости 

Логопедическое 
просвещение и 
профилактика 

Выступления на 
педагогических 

советах 

Групповая В течение учебного года 

Выступления на 
заседаниях 

ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному плану 
работы ПМПк 

Экспертно-
методическая 
деятельность 

Выявление, 
анализ 

динамики 
речевого 

развития детей, 
корректировка 
планирования 

коррекционной 
логопедической 

работы, 
разработка 

раздела 
логопедической 

коррекции в 
АООП 

Индивидуальная По необходимости в 
течение учебного года, 

ежегодно 
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Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

медицинского сопровождения. 
  

Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, работающий 

по договору с детской городской поликлиникой, а также внешние специалисты, у которых 

наблюдается обучающийся. Оно включает: 

1) Обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк (анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если недостаточно данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления для ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (ИПР), в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для 

ознакомления работникам МБОУ; 

2) Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения педиатра после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 

родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций 

согласно ИПР); 

3) Динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов по необходимости). 
 

План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника 

 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность проведения 

Обследование состояния здоровья 
обучающегося для ПМПк ОО. 

Индивидуальная При поступлении обучающегося в МБОУ, 
затем в период обучения по 

необходимости, но не реже одного раза в 
учебном году 

Анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам ежегодной 
диспансеризации и ИПР (в случае 

наличия) 

Индивидуальная Согласно графику диспансеризации и 
(или) ежегодного освидетельствования в 

бюро медико-социальной экспертизы 

Динамическое наблюдение у 
внешних специалистов 

Индивидуальная Определяет внешний врач-специалист 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий  

в рамках социального сопровождения. 
 

Социальное сопровождение осуществляет заместитель директора по правовой 

работе, при необходимости педагог дополнительного образования как школы, так и других 

организаций. Оно включает: 

1) Диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей 

(законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального 

статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся); 

2) Составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 



152 
 

(законные представители) злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по 

типу гипоопеки и др.); 

3) Беседы и консультации для родителей (законных представителей), в том числе 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк ОО, разъяснение 

и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к 

детям и МБОУ, помощь в оформлении льгот, обсуждение с обучающимися их интересов и 

склонностей в сфере дополнительного образования;  

4) Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение 

дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом школы по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 
проведения 

Диагностика социального 
статуса семьи ребенка 

Групповая или 
индивидуальная 

При поступлении в МБОУ, 
уточнение изменений ежегодно 

Составление списка детей, 
нуждающихся в социальном 

сопровождении 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 

Беседы и консультации для 
родителей, детей 

Индивидуально по 
запросу и необходимости, 

на ПМПк ОО 

В учебном году по запросу, по 
ежегодному плану и по 

необходимости 

Взаимодействие с 
внутренними и внешними 
структурами в интересах 

ребенка 

Индивидуальная В течение обучения по 
необходимости 

 

Программы внеурочных коррекционных курсов. 

Материал для внеурочных коррекционных курсов разрабатывается на основе системы 

учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Внеурочные 

коррекционные курсы по форме являются индивидуально-групповыми коррекционными 

занятиями (далее – ИГЗ), проводимыми регулярно согласно расписания.  

Для проведения групповых коррекционных занятий обучающихся нескольких классов 

одной параллели, получающие инклюзивное образование, могут объединяться в 1-2 группы. 

Занятия могут проводиться в классе, в привычном для обучающихся образовательном 

пространстве с опорой на имеющуюся наглядность и дидактические материалы, либо в 

ЦУРС – центре развития учебной среды. Оборудование ЦУРС позволяет осуществлять 

обучение по Программе духовно-нравственного развития, социализации обучающихся, по 

различным программ внеурочной деятельности, в т.ч. занятия адаптивной физической 

культурой, ритмикой и танцами.  



Предмет Класс Наименование 
программы 

Цели и задачи программы Основное содержание 

Русский 
язык 

2–4-й 
классы 

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 
курсы по русскому 

языку» 

Целью программы являются: коррекция основных положений науки о языке и 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
коррекция коммуникативной компетенции учащихся: развития устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
В ходе реализации программы решаются 
следующие взаимосвязанные задачи на основе полученных представлений: 
– коррекция развития речи, мышления, воображения школьников, умения 
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения; 
– коррекция первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии; 
– коррекция навыков культуры речи во всех ее проявлениях, правильного 
написания и чтения; участия в диалоге, составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных тексов; 
– коррекция эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, развитие 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

Обучающиеся по 
программе – это дети в 

возрасте 8–10 лет, уровень 
компетентности которых 
должен соответствовать 

личностным, 
метапредметным, 

предметным результатам 
обучения. Учебный 

материал в ходе 
реализации программы 

изучается тематическими 
разделами. Занятия 

проходят в 1-м классе – 30 
минут в неделю (1 

полугодие), 35 минут (2 
полугодие); во 2– 4-х 

классах – по 40 минут в 
неделю 

Математика 2–4-й 
классы 

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 
курсы по 

математике» 

Целью программы являются: коррекция математического развития младших 
школьников, формирование системы начальных математических знаний, 
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на 
основе полученных представлений:  
– коррекция элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);  
– коррекция основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  
– коррекция пространственного воображения;  
– коррекция математической речи;  
– коррекция системы начальных математических знаний и умений, их 
применения для решения учебно-познавательных и практических задач; 
– коррекция умения вести поиск информации и работать с ней;  
– коррекция первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  
– коррекция познавательных способностей;  

Обучающиеся по 
программе - это дети в 

возрасте 8–10 лет, уровень 
компетентности которых 
должен соответствовать 

личностным, 
метапредметным, 

предметным результатам 
обучения. Учебный 

материал в ходе 
реализации программы 

изучается тематическими 
разделами. Занятия 

проходят в 1-м классе – 30 
минут в неделю (1 

полугодие), 35 минут(2 
полугодие); во 2– 4-х 

классах – по 40 минут в 
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– коррекция стремления к расширению математических знаний;  
– коррекция критичности мышления;  
– коррекция умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других 

неделю 

Литературн
ое чтение  

2–4-й 
классы  

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 
курсы по 

литературному 
чтению»  

Цель программы – продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 
художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного 
искусства, пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 
художественных произведений.  
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на 
основе полученных представлений:  
– развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение; 
– сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  
– учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ; развивать образное 
мышление обучающихся;  
– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся и 
особенно ассоциативное мышление;  
– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства, обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 
представления об окружающем мире и природе; 
– формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы; 
– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 
– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике;  
– обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
– обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения 
и речевые умения; 
– работать с различными типами текстов; 
– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность 

Обучающиеся по 
программе - это дети в 

возрасте 8–10 лет, уровень 
компетентности которых 
должен соответствовать 

личностным, 
метапредметным, 

предметным результатам 
обучения. Учебный 

материал в ходе 
реализации программы 

изучается тематическими 
разделами. Занятия 

проходят в 1-м классе – 30 
минут в неделю (1 

полугодие), 35 минут(2 
полугодие); во 2– 4-х 

классах – по 40 минут в 
неделю  

 
 

 



Принципы построения ИГЗ:  

1) Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень неустойчивое, 

кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при 

смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, и это дает 

возможность продуктивно продолжать занятие. 

2) Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно большее 

количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В 

период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем важное место 

занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в 

форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.  
 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР. 
 

1) Комплектование классов (групп): 

а) Не более 4-х обучающихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса – не более 25 обучающихся.  

б) Не более 12 человек для обучения в отдельном классе. 

2) Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР, проходящих 

обучение по АООП НОО (вариант 7.1): 

а) Адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

б) Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

в) Комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

г) Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

д) Учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

е) Профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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ё) Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

ж) Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

з) Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

и) Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

к) Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

л) Постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

м) Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

н) Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

о) Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

п) Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

3) Краткая характеристика обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее 

образование по варианту АООП НОО 7.1: 
 

Характеристика обучающихся Вариант 7.1 

Способность к обучению Неустойчива или незначительно снижена 

Познавательное развитие Приближено к показателям возрастной нормы 

Готовность к  

началу школьного обучения 

Достаточная готовность по большинству показателей 

психологической и педагогической готовности 

к обучению  

Регулятивная сфера Слабость регулятивных функций 

Адаптированность поведения Адаптированное поведение 
 

4) Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с ЗПР: 
 

Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные 

звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее упроченных 

форм деятельности. Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно 

перевести нарушенные функции на другой, более низкий и доступный уровень их 

осуществления. Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание 

заданий, аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные 

презентации, демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий 

со стороны учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, 
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приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем 

применения наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. В 

обучении детей с задержкой психического развития важно избегать перегруженности, 

которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и 

эмоциональному пресыщению школьников. 

Эффективность применения этих методов во многом зависит от использования 

качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических) и 

приспособлений для их демонстрации (подъемных столиков, экранов, медиа- техники и 

др.). Значимым является планирование продуманного и гармоничного использования 

наглядных средств на уроке, учет их различных дидактических функций и возможностей 

для комплексного применения и правильного соотношения наглядности и других 

источников информации. Кроме того, необходимо заранее подготовить четкие 

комментарии, обобщения информации, выделения главного в содержании и т.д., 

предусмотреть активное включение учащихся в процесс поиска информации, решения 

задачи, составления комментариев и т.д. на их основе. 

Применение средств наглядности способствует формированию положительного 

эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению их 

учебной мотивации, активизации познавательной активности и позволяет обеспечить 

полисенсорную основу восприятия информации. 
 

5) Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с ЗПР: 
 

Развитию познавательной активности обучающихся, проявлению заинтересованности 

в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. Проведение 

игровых занятий создает оптимальные условия для развития потребностно-мотивационной 

сферы детей и облегчает процесс их адаптации к новым условиям. 

Целенаправленное использование игровой деятельности в учебно-воспитательном 

процессе способствует формированию у детей с задержкой психического развития 

положительного отношения к учению, закреплению конкретных представлений о 

содержательной и организационной сторонах учебной деятельности, тренировке навыков 

общения с одноклассниками и учителем. 

Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с детьми, 

предрасположенными к развитию дезадаптированных форм поведения и 

демонстрирующими негативное отношение к учению. 

Сюжетно-ролевая игра способствует постепенному формированию у ребенка 

положительного отношения к школьной жизни, что, в свою очередь, будет стимулировать 

развитие у учащихся интереса к учению и повышение успеваемости. 

Использование игровой терапии в работе с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, проведение игр, в частности, игр-драматизаций, способствует росту творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка (улучшаются процессы коммуникации, 

приобретения новых знаний и умений), а также накоплению определенных социальных 

навыков, позволяющих ребенку успешно приспосабливаться к действительности.  

Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе 

деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной. 

На начальных этапах обучения целесообразно использовать продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.).  

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позволяют 

учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельности. 
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Использование продуктивных видов деятельности на начальных этапах обучения 

эффективно и в целях формирования самоконтроля и самооценки учащихся. Поскольку 

ученик, выполнив задание, приобретает определенный продукт деятельности, создается 

благоприятная ситуация для обучения детей навыку оценивания собственной работы, 

сравнению полученного результата с заданным образцом.  

Опора на практические действия необходима также в целях формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям программ обучения по учебным 

предметам. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода 

школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 

последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. 

Обязательное первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и 

переводится во внутренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь 

вернуться к развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, что 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной 

категории. 
 

6) Комплекс словесных методов обучения и воспитания обучающихся с ЗПР: 
 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в 

процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах 

обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти детей с 

задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки сенсорной и 

речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения нового 

материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с 

конкретностью действий в форме алгоритмов.  

Работа обучающихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, 

памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного 

выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

При использовании словесных методов в работе со школьниками с задержкой 

психического развития необходимо создавать оптимальные условия, позволяющие 

активизировать их познавательную деятельность, обеспечивать целенаправленность их 

восприятия и устойчивость внимания, формировать умения учебного рассуждения, быстро 

реагировать на возникающие у детей трудности. Наиболее эффективным является 

проведение бесед при объяснении, закреплении, обобщении материала. В том случае, если 

необходимо развернутое сообщение учителя, следует использовать различные приемы 

активизации деятельности детей (через усиление практической направленности изучаемого 

материала, наглядное представление основных положении сообщения, привлечение 

примеров, перекликающихся с жизненным опытом ребенка и т.д.). 
 

7) Архитектурная среда: 

а) Внеучебное пространство: ЦУРС – Центр развития учебной и внеучебной 

образовательной среды, пространство и оборудование которого может использоваться и в 

образовательных, и в игровых, и в коррекционно-развивающих целях.  Выделенные места 

для родителей (законных представителей) обучающихся. Комната для ГПД. Двигательная 

зона. Хореографический зал. Кабинет учителя-логопеда. Медицинский кабинет. 

Процедурный кабинет. Комнаты личной гигиены для девочек и мальчиков. Столовая. ИБЦ 

– информационно-библиотечный центр. Актовый зал.  
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б) Учебное пространство: оборудованные учебные кабинеты, в т.ч. кабинеты технологии, 

иностранного языка, музыки, спортивный зал. 
 

8) Оборудование: 

а) Оборудование для ЦУРС, укомплектованное в зависимости от возраста и предпочтений 

детей, наборы игр конструирования, творческих игр; 

б) Оборудование для релаксации в ЦУРС: мягкая мебель, ковровое покрытие, мягкие 

модули, гимнастические маты; 

в) Игровые уголки в классах; 

г) индивидуальные парты с изменяющимся углом наклона; 

д) подставки для ручек и карандашей, для учебников и книг; 

е) стенды с опорными материалами в классах (правила поведения в школе, в классе, схемы, 

диаграммы и др.), компьютерное оборудование классов. 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации  

коррекционных мероприятий. 

 

Для реализации ПКР в ОО создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  Комплексное психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами ОО (классными руководителями, медицинской сестрой, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами ОО, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинской сестрой ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с 

ОВЗ. Так, медицинская сестра может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества медицинская сестра 

осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а 

также с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляет 

заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность заместителя директора по 

ПВ направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Заместитель директора по ПВ (совместно склассными руководителями) участвует в 

изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы заместителя директора по ПВ 
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являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Заместитель директора по ПВ 

взаимодействует с учителем-логопедом, классными руководителями, с медицинской 

сестрой, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

приглашенными специалистами Клиники дружественной к молодежи. Специалисты 

клиники могут проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности специалистов состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ, специалисты Клиники дружественной к 

молодежи могут проводить консультативную работу с педагогами, администрацией ОО и 

родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся с ОВЗ. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 

ПМПК ОО. ПМПК ОО является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается ОО 

самостоятельно и утверждается локальным актом. Цель работы ПМПК: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы.  
 

При условии реализации полного объема коррекционной работы и обеспечения 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения реализации пакета 

специальных условий обучения с учетом обязательного дополнительного целевого 
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финансирования из средств муниципального и областного бюджетов, в ОО могут быть 

достигнуты следующие результаты коррекционной работы с обучающимися с ЗПР: 
 

Вид ОВЗ Планируемые результаты коррекционной работы  

Обучающиеся с ЗПР  Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении 
различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в 
образовательной деятельности, сформулировать запрос о специальной 
помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или 
не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 
правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: в расширении представлений об 
устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 
дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие; в адекватной оценке своих 
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 
этой деятельности; в расширении представлений об устройстве 
школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на 
себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться 
в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в 
подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний 
правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении 
круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 
актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении 
начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в 
умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 
собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: в 
расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 
вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 
безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с 
точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды; в 
расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 
и загородных достопримечательностей и 

других; в расширении представлений о целостной и подробной картине 
мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 
ребенка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с 
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явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь 
между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в 
школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку; в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во 
взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в 
накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении 
принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; в освоении необходимых социальных ритуалов, умении 
адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие; в освоении возможностей и допустимых 
границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 
зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и 

оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 
занятий; способность использовать речевые возможности на уроках при 
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, 
умение замечать новое; стремление к активности и самостоятельности в 
разных видах предметно-практической деятельности; умение ставить и 
удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 
результаты; сформированные в соответствии с АООП НОО 
универсальные учебные действия. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий. 
 

Программа коррекционной работы может быть изменена по решению специалистов 

ПМПкОО в зависимости от образовательных запросов и потребностей обучающихся с ЗПР и 

их родителей (законных представителей). Основанием для внесения изменений в 

Программу работы с отдельно взятым обучающимся с ЗПР является письменное заявление 

(обращения) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 
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6. Программа внеурочной деятельности. 
 

Учёт индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР обеспечивается через 

организацию внеурочной деятельности, целью которой является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости её организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и 

входит в 20% объема ООП, формируемого участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ реализуется в различных формах на добровольной 

основе и в соответствии с выбором участников образовательных отношений в рамках 

оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении 

обучающимися начального общего образования. Компоненты оптимизационной модели 

внеурочной деятельности представлены в таблице: 
 

Компоненты  
модели 

Целеполагание и содержание компонентов модели,  
формы внеурочной деятельности 

Реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 
осознание и переживание базовых национальных ценностей как 
субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 
развитие у них способности к реализации творческого потенциала 
в предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 
установок. 
Включает: программы курсов внеурочной деятельности 
образовательной организации по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности (реализация 
программ курсов внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 
социальные практики. 

Педагогическая поддержка 
проектно-

исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 
обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 
помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
успешным продвижением в обучении. 
Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся 
по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе 
дистанционным) и проектно-исследовательской деятельности (в 
том числе в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин»). 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
организации; 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-
исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 
олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, неделя гимназии и др. 

Педагогическая поддержка 
обучающихся по 

Направлена: на создание условий для формирования у 
обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков 
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сохранению и укреплению 
нравственного, 
физического, 

психологического и 
социального здоровья 

здорового и безопасного образа жизни. В основу педагогической 
поддержки положена оперативная помощь обучающимся в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным 
продвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, в 
принятии гимназических правил, с эффективной деловой и 
межличностной коммуникацией, с жизненным и нравственным 
выбором (самоопределением). 
Включает: совокупность мероприятий, направленных на 
рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, 
обеспечение оптимального двигательного режима для 
обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 
формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 
коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 
самореализации в процессе познавательной, творческой и 
социально значимой деятельности. 
Осуществляется через: 
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
организации, индивидуально-групповые коррекционные занятия, 
в.ч. с учителем-логопедом; 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 
спортивные КТД по плану воспитательной работы, дни семейного 
отдыха, социальные и культурные практики и др. 

Реализация социально 
значимой деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 
опыта самостоятельного общественного действия. 
Социальное созревание и формирование основ гражданской 
идентичности младшего школьника происходит посредством его 
добровольного и посильного включения в решение реальных 
проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. 
Включает: благотворительную и социально значимую 
деятельность, участие в работе детских общественных 
организациях и клубах 
Осуществляется через: 
- нерегулярные формы: благотворительный марафон «От сердца к 
сердцу», семейные социально значимые проекты, экологические 
акции и проекты, занятия в интеллектуальном клубе «ПиК», 
социальные и культурные практики и др. 

 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально-

преобразующая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, 

экскурсионно-краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения.  
Внеурочная деятельность представлена регулярными и нерегулярными 

занятиями. Регулярные занятия проводятся с чётко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельностью. При подведении итогов внеурочной деятельности 

обучающемуся засчитываются результаты регулярных занятий в учреждениях 

дополнительного образования, культуры и спорта. 
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Выбор программ внеурочной деятельности проводится с учётом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 1-4 классов, с учётом мнения 

обучающихся 4-х классов, путём их анкетирования с апреле месяце текущего учебного года. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся с ЗПР; сочетают групповую и индивидуальную работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (его последовательность), переменный состав обучающихся в группах, 

проектную деятельность. Для занятий предусмотрено формирование учебных групп 

обучающихся из разных классов в пределах одной параллели классов. 

Направления внеурочной деятельности реализуются также за счёт участия 

обучающихся 1-4 классов в большом количестве нерегулярных дел, событий, акций и 

мероприятий в рамках реализации Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся. Это экскурсии, соревнования, общешкольные праздники и 

проекты, гостиные, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, 

социальные и исследовательские проекты, краеведческая игра «Я-тагильчанин», 

участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.    

Нерегулярные занятия (мероприятия) не регламентируются расписанием. 

Обучающиеся посещают их в добровольном порядке и имеют право на их зачёт за 

результаты освоения АООП НОО. 

План внеурочной деятельности (далее – ПВД) является организационным механизмом 

реализации АООП НОО, обеспечивающим достижение обучающимися 1-4 классов 

планируемых результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО-

ОВЗ. ПВД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме регулярных и нерегулярных 

(мероприятия) занятий внеурочной деятельностью, отличных от урочной образовательной 

деятельности.  

ПВД определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО. Учёт мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) относительно выбора программ внеурочной 

деятельности и форм её организации осуществляется путём анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле 

месяце текущего учебного года. 

Состав, структура направлений, формы организации внеурочной деятельности в ПВД 

могут быть представлены следующим образом: 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Возможные формы организации внеурочной деятельности3 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 
(мероприятия)4 

Спортивно-
оздоровительное 

Занятия в секциях; 
Занятия в спортивных школах; 
Программы ВНД; 
Тематический классный час. 
 

Коллективные спортивные 
праздники и соревнования 
(школьные проекты);  
Экскурсии; 
Тематические учения по ГО и ЧС; 

                                                           
3
 в соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и с учетом 

мнения обучающихся. 
4 в соответствии с Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 
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 Занятия в спортзале и на свежем 
воздухе; 
Подвижные игры;  
Социальные практики и проекты; 
Благоустройство и озеленение 
класса; 
Походы выходного дня; 
Игра «Я-тагильчанин» и др. 

Духовно- 
нравственное 

Занятия в кружках, клубах; 
Библиотечный час; 
Программы ВНД; 
Тематический классный час. 

Коллективные творческие дела 
(школьные проекты); 
Экскурсии; 
Беседы; 
Выставки творческих работ; 
Просмотр фильмов; 
Проектная деятельность; 
Игра «Я-тагильчанин»; 
Занятия в музейном комплексе 
МБОУ; 
Социальные практики и проекты. 

Социальное Занятия в кружках, клубах; 
Библиотечный час; 
Программы ВНД; 
Тематический классный час. 

Коллективные творческие дела 
(школьные проекты); 
Предметные недели; 
НПК и олимпиады; 
Социальное проекты и практики; 
Игра «Я-тагильчанин»; 
Занятия в музейном комплексе 
МБОУ; 
Благоустройство и озеленение класса. 

Обще 
интеллектуальное 

Занятия в кружках, клубах; 
Библиотечный час; 
Программы ВНД; 
Тематический классный час 

Интеллектуальные игры,  
квесты, викторины; 
Проектно-исследовательская 
деятельность; 
Предметные недели; 
Школьные проекты по  
лего-конструированию и 
робототехнике; 
НПК. 

Общекультурное Занятия в духовом оркестре 
МБОУ; 
Занятия в кружках, клубах; 
Библиотечный час; 
Программы ВНД; 
Тематический классный час 

Беседы; 
Экскурсии; 
Посещение концертов, выставок, 
театров; 
Творческие проекты; 
Выставки детского творчества. 

 

694,75 учебных часов, отводимых на внеурочную деятельность обучающихся 1-4 

классов, в годовом и недельном объёмах распределяются следующим образом по 

параллелям классов: 
 

Параллель Годовой 
объём  

 Недельный объём  

1-е классы 185 5,6 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

2-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

3-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

4-е классы 185 5,4 часов на регулярные и нерегулярные занятия 

Итого 739,5 21,8 часов на регулярные и нерегулярные занятия 
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Формируя ПВД на конкретный учебный год, заместитель директора распределяет 

указанный выше объём недельных часов в каждом из 1-4 классов, начиная с регулярных 

программ внеурочной деятельности. Оставшиеся после распределения на программы 

внеурочной деятельности учебные часы распределяются по направлениям внеурочной 

деятельности на нерегулярные занятия, проводимые в соответствии с Программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. МБОУ самостоятельно разрабатывает, а 

также утверждает ПВД на конкретный учебный год приказом по МБОУ в качестве 

изменения к действующей АООП. ПВД является приложением №4 к ООП. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ для АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1), 

учебный план в АООП идентичен учебному плану в ООП НОО.  Учебный план начального 

общего образования (далее – учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяются МБОУ самостоятельно. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма 

ООП, и части формируемой участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ), 

входящей в 20% от общего объёма АООП. Обязательная часть учебного плана включает в 

себя следующие обязательные предметные области: 
 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 



169 
 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется путём преподавания во 2-4 классах двух самостоятельных учебных предметов – 

«Родного (русского) языка» и «Литературного чтения на родном (русском) языке». Учебный 

предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранный язык») реализуется во 

2-4 классах путём изучения обучающимися английского языка. При организации и 

проведении уроков английского языка может осуществляться деление обучающихся на 

группы при наполняемости классов в 25 человек и более и в классах с меньшей 

наполняемостью при наличии финансовых средств. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») 

(далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах. Особенности изучения учебного предмета 

регламентируются ст.87 ФЗ-273. Выбор одного из шести модулей (основы исламской 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы православной культуры, основы светской этики) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся с учетом мнения 

обучающихся. 

 В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

ЧФУ учебного плана предусматривает: 1) Учебные занятия для углублённого изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; 2) Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в т.ч. этнокультурные. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании ЧФУ учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле 

месяце текущего учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых может сопровождаться поддержкой тьютора при наличии данной 

должности в штатном расписании МБОУ.  



 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет  
 

Количество учебных часов в год Трудоемк
ость  I-е классы5 II-е 

классы 
III-и 

классы 
IV-е 

классы 1 2 3-4 

Обязательная часть 
 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 24 40 85 136 136 136 557 

Литературное чтение 24 32 68 136 136 102 498 

Родной язык и  
литературное чтение  
на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 34 34 17 85 

Литературное чтение на  
родном (русском) языке  

- - - 34 34 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 34 34 68 136 

Математика и информатика Математика 24 32 68 136 136 136 532 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 8 16 34 68 68 68 262 

Основы религиозных культур  
и светской этики 

Основы религиозных культур  
и светской этики 

- - - - - 34 34 

Искусство Музыка 4 4 17 34 34 34 127 

Изобразительное искусство 4 4 17 34 34 34 127 

Технология Технология 8 8 17 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 24 24 51 102 102 102 405 

Итого по Обязательной части 120 160 357 782 782 782 2983 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- - - - - - - 

Всего к финансированию при 5-дневной неделе 120 160 357 782 782 782 2983 
 

 

                                                           
5 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

 



При определении понятия промежуточной аттестации администрация МБОУ 

основывается на положениях ст.58 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее в тексте – ФЗ-273):  

«1. Освоение образовательной программы <…>, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МБОУ под промежуточной аттестацией 

понимается установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности, предусмотренных АООП НОО, за учебный 

год. Таким образом, промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР – это годовая промежуточная аттестация.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является 

расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем 

учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего образования. 

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам 

математического округления 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 

дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в 

рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего 

контроля, проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, 

решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации 

полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Основам религиозных культур и 

светской этики» (по любому из модулей), по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного 

плана начального общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с 

использованием дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил».  

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная 

аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по 

учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год 

является результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем 

(классным руководителем) в классный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в 

качестве годовой отметки, а также в АИС «СГО», в дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения АООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 

личных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения АООП НОО, 

которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного 

года.  

Порядок реализации ч.ч.2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по другим 

вариантам и видам адаптированных образовательных программ в соответствии с 
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заявлением родителей (законных представителей) и рекомендациями ПМПК либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования и др., 

регламентирован локальным нормативным актом МБОУ, разработанным в соответствии с 

требованиями ст.30 ФЗ-273 – Формами, периодичностью и порядком текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 95. 

Учебный план является приложением №3 к АООП НОО. На конкретный учебный год 

он утверждается приказом по МБОУ в качестве изменения к действующей АООП. 
 

2. Календарный учебный график. 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО-ОВЗ, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный 

график ОО определяет следующие позиции: 
 

Чередование учебной 

деятельности  

(урочной и внеурочной) 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором 

(руководителем) ОО на конкретный учебный год в первой 

половине дня. Регулярные занятия внеурочной деятельностью 

проводятся во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным 

директором (руководителем) ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью (мероприятия) 

не регламентируются расписанием ОО. При определении порядка 

чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной 

деятельности. 5-дневная учебная неделя. 

Учебная деятельность (урочная и внеурочная) чередуется по 4 

четвертям учебного года. 

Даты начала и окончания 

учебного года в 1-4 

классах 

Начало учебного года – не ранее 01 сентября 

Окончание учебного года – не позднее 31 августа 

Продолжительность 

учебного года в 1-4 

классах 

В 1- классах – не более 33 учебных недель; 

Во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность 

четвертей 

I четверть – не менее 8 недель 

II четверть – не менее 7 недель 

III четверть – не менее 8 недель (1-е классы); не менее 9 недель (2-

4 классы) 

IV четверть – не менее 8 недель 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние – не менее 8 календарных дней 

Зимние – не менее 12 календарных дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – не менее 6 

календарных дней в феврале месяце 
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Весенние – не менее 8 календарных дней 

Летние – не менее 90 календарных дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Начало промежуточной аттестации – 4 неделя апреля месяца 

Окончание промежуточной аттестации – 3 неделя мая месяца 

 

МБОУ самостоятельно разрабатывает, а также утверждает календарный учебный 

график на конкретный учебный год приказом по МБОУ в качестве изменения к 

действующей АООП. Календарный учебный график является приложением №5 к АООП. 
 

3. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. 
 

Общие положения. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО-ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 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 коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 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. 
 

МБОУ укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности, 

необходимые для реализации АООП НОО-ЗПР. 

Уровень квалификации работников МБОУ для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В штат специалистов МБОУ, реализующих вариант 7.1 АООП НОО-ЗПР входят: 

1) Учителя начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, 

учитель технологии, учитель физической культуры, учитель иностранного языка; 

2) Учитель-логопед; 

3) Заместитель директора по учебной работе. 

Педагоги МБОУ, которые реализуют программу коррекционной работы АООП 

НОО-ЗПР (вариант 7.1), в том числе, приглашенные в ОО специалисты, имеют высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 
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в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог, в т.ч. приглашенный в ОО специалист, должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Все специалисты прошли повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации НТФ ИРО установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости МБОУ использует сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций, 

например, Клиники, дружественной к молодежи и ТОПМПК г. Нижний Тагил к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1), 

имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки:  

а)получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

б) получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 

в) получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденных 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 
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Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

Финансово-экономические условия.  

 

Финансово-экономические условия реализации АООП обеспечивают государственные 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального общего 

образования; возможность исполнения требований ФГОС НОО-ОВЗ; реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность (регулярные занятия внеурочной 

деятельностью); отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1) осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления сроком на календарный год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 Структура расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД): 

оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты по 

оплате труда; оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, работы (услуги) по содержанию имущества; прочие работы (услуги): вывоз мусора, 

сопровождение программного обеспечения ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов. 
 

Материально-технические условия.  
 

Материально-технические условия реализации АООП НОО (вариант 7.1), созданные 

в МБОУ, обеспечивают: 

1) Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО-ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО; 

2) Соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); строительных 
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норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников ОО; требований к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения ОО – микрорайон Алтайский города Нижний Тагил, ул. 

Бобкова д.3; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ЗПР и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО). 

Здание МБОУ, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

ОО имеет необходимые для обеспечения реализации АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1)  

образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ОВЗ), административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (12 кабинетов) и современным оснащением; 

2) Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (ЦУРС – центр учебно-развивающей среды и 

специализированный кабинет технологии), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством (5 кабинетов); 

3) Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранного языка (2 кабинета); 

4) Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

5) Актовый и хореографический залы, спортивные сооружения (зал, бассейн (на 

консервации), стадион, многофункциональные спортивные площадки, игровые зоны,  

лыжная база, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

6) Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

7) Помещения медицинского назначения (медицинский кабинет и процедурная); 

8) Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

9) Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

10) Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

11) Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, носители цифровой информации; 

12) Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МБОУ за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых внебюджетных средств ежегодно обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная среда МБОУ (далее – ИОС), обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

1) Планирование образовательной деятельности; 
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2) Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

3) Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП; 

4) Получение аналитических справок о качестве образовательной деятельности с помощью 

модуля МСОКО АИС СГО; 

5) Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

6) Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

7) Взаимодействие МБОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями в дистанционном режиме; 

8) Повышение квалификации педагогических работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ИСО соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Основными  пользователями  ИОС являются: директор (руководитель), заместители 

директора, секретарь, заведующая ИБЦ, классные руководители, учителя, родители 

(законные представители), обучающиеся. 

Организационная  структура  ИОС МБОУ включает: 

1) Центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных и иных 

информационных ресурсов общего доступа; 

2) Компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности; 

3) Передвижные программно-аппаратные комплексы в составе  PROClass – системы 

мониторинга и контроля качества знаний обучающихся, документ-камеры, цифрового 

микроскопа и модульной системы экспериментов PROLog; 

4) Автоматизированные  рабочие  места (АРМ) для  административных работников, для 

ИБЦ, для методической работы, в учебных кабинетах, в кабинете учителя-логопеда. 

Техническую инфраструктуру ИОС составляют:   

1) Компьютерная  техника  (компьютерные  классы,  отдельные компьютеры, выделенный 

сервер);  

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, оверхед-проекторы, 

интерактивные доски и др.);  

3) Телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);  

4) Внутренняя сеть кабельного телевизионного вещания;  

5) Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура ИОС включает:  

1) Программное  обеспечение  общего  назначения  (текстовые  и графические редакторы, 

электронные таблицы и др.);  

2) Программное  обеспечение  для  автоматизации  деятельности различных служб – АИС 

СГО; 

3) Программно-методическое обеспечение для организации образовательной деятельности 

(обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочники, 
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мультимедийные энциклопедии и др.);  

4) Информационные ресурсы (хранилище документов, Web-сайт). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

МБОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП НОО-ЗПР на русском и английском языках. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

1) Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть УПНОО; 

2) Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в ЧФУ. 

Начальная школа МБОУ имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности, таким, как: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru;  

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru; 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru; 

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;  

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru; 

6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru; 

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru. 

Обязательная часть учебного плана обеспечена следующими завершенными линиями 

учебников, входящими в Федеральный перечень учебников: 
 

Наименование 
учебника 

Автор (ы) 

К
л

а
сс

 Электронное (в т.ч. 
аудио-) приложение 
(ссылка на ресурс) 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Азбука.  
В 2-х частях 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,  
Виноградская Л.А. и др. 

1 http://catalog.prosv.ru
/item/1110  

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 http://catalog.prosv.ru
/item/1568  

Русский язык.  
В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 http://catalog.prosv.ru
/item/21490  

Русский язык.  
В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 3 http://catalog.prosv.ru
/item/1730  

Русский язык.  
В 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 4 http://catalog.prosv.ru
/item/1695  

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,  
Голованова М.В. и др. 

1 http://catalog.prosv.ru
/item/950  

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
 Голованова М.В. и др. 

2 http://catalog.prosv.ru
/item/952  

Литературное 
чтение. В 2-х частях 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,  
Голованова М.В. и др. 

3 http://catalog.prosv.ru
/item/2176  

Литературное Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,  4 http://catalog.prosv.ru

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/1110
http://catalog.prosv.ru/item/1110
http://catalog.prosv.ru/item/1568
http://catalog.prosv.ru/item/1568
http://catalog.prosv.ru/item/21490
http://catalog.prosv.ru/item/21490
http://catalog.prosv.ru/item/1730
http://catalog.prosv.ru/item/1730
http://catalog.prosv.ru/item/1695
http://catalog.prosv.ru/item/1695
http://catalog.prosv.ru/item/950
http://catalog.prosv.ru/item/950
http://catalog.prosv.ru/item/952
http://catalog.prosv.ru/item/952
http://catalog.prosv.ru/item/2176
http://catalog.prosv.ru/item/2176
http://catalog.prosv.ru/item/2177
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чтение. В 2-х частях Голованова М.В. и др. /item/2177  

Математика.  
В 2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 1 http://catalog.prosv.ru
/item/2804  

Математика.  
В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  
и др. 

2 http://catalog.prosv.ru
/item/2802  

Математика.  
В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  
и др. 

3 http://catalog.prosv.ru
/item/2800  

Математика.  
В 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  
и др. 

4 http://catalog.prosv.ru
/item/2803  

Окружающий мир.  
В 2-х частях 

Плешаков А.А. 1 http://catalog.prosv.ru
/item/3408  

Окружающий мир.  
В 2-х частях 

Плешаков А.А. 2 http://catalog.prosv.ru
/item/3404  

Окружающий мир.  
В 2-х частях 

Плешаков А.А. 3 http://catalog.prosv.ru
/item/3402  

Окружающий мир.  
В 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 4 http://catalog.prosv.ru
/item/3407  

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

1 - 

Изобразительное 
искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 2 - 

Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

3 - 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

4 - 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 1 + (фонохрестоматия) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 2 + (фонохрестоматия) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 3 + (фонохрестоматия) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 4 + (фонохрестоматия) 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 - 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 - 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 - 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 - 

Физическая 
культура 

Лях В.И. 1-
4 

- 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» обеспечено учебниками 

завершенной предметной линии УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») авторов Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс, рассчитанного на 2 учебных недельных часа. 

Изучение курс английского языка сопровождается аудио-поддержкой. 

Библиотека МБОУ укомплектована образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию АООП НОО. 

Для проведения коррекционных логопедических занятий МБОУ имеет следующее 

обеспечение: 

Оснащение логопедического кабинета: 

1) Настенное зеркало (1,5 - 0,5 м). 

2) Детские настольные зеркала (9 х 12) по количеству детей. 

3) Детские столы и стулья для занятий. 

4) Стол для логопеда. 

5) Два стула для взрослых. 

http://catalog.prosv.ru/item/2804
http://catalog.prosv.ru/item/2804
http://catalog.prosv.ru/item/2802
http://catalog.prosv.ru/item/2802
http://catalog.prosv.ru/item/2800
http://catalog.prosv.ru/item/2800
http://catalog.prosv.ru/item/2803
http://catalog.prosv.ru/item/2803
http://catalog.prosv.ru/item/3408
http://catalog.prosv.ru/item/3408
http://catalog.prosv.ru/item/3404
http://catalog.prosv.ru/item/3404
http://catalog.prosv.ru/item/3402
http://catalog.prosv.ru/item/3402
http://catalog.prosv.ru/item/3407
http://catalog.prosv.ru/item/3407
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6) Дополнительное освещение у зеркала (настольная лампа). 

7) Настольные часы. 

8) Шкафы и полки для методической литературы. 

9) Навесная школьная доска. 

10) Наборное полотно. 

11) Фланелеграф. 

12) Чистое полотенце. 

13) Картотека на имеющиеся пособия. 

14) Коробки или папки одинакового размера и цвета для хранения пособий. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с ребёнком: 

1) Набор логопедических зондов (содержащихся в чистом стеклянном или специальном 

медицинском стакане).  

2) Лоточек. 

3) Спирт медицинский. 

4) Шпатели металлические. 

5) Вата стерильная. 

Пособия: 

1) По обследованию речевого и общего развития детей. 

а) материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 2-4-6 

частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4-го лишнего предмета; 

картинки и тексты со скрытым смыслом; картинки-шутки (что нарисовано неправильно?); 

предметы для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к одной из групп; 

почтовый ящик с геометрическими фигурами; мелкий строитель, мозаика; 

б) материал на обследование всех компонентов речи: фонетики (самодельные альбомы или 

предметные картинки на все звуковые фонемы); лексики (по всем темам, см. «словарь»); 

грамматики (сюжетные картинки'- на падежные и предложные конструкции и на связь слов 

в предложении или самодельные альбомы); связной речи (2-3 простых текста для пересказа 

детьми, серии сюжетных картинок для определения логической последовательности и 

составление рассказа по ним). 

2) Развитие общего внимания, памяти и логического мышления. 

а) упражнения на классификацию предметов и их группировку по цвету, форме и т.д. 

б) на развитие слухового внимания (например, «Что ты слышишь?», «Дождь или солнце» и 

ДР-) 

в) на развитие зрительного внимания (например, «Найди пару», «Что спрятал Петрушка» и 

ДР-) 

г) на развитие речевого внимания (например, «Повтори, не ошибись!», «Кто тебя позвал?» и 

др.) 

д) на развитие логического мышления (например, «Возьми свой предмет», «Подбери 

картинку к слову» и др.) 

3) Формирование звукопроизношения: 

а) артикуляционные упражнения (карточки, ширма или стенд); 

б) набор пособий для работы над речевым дыханием (летающие предметы, надувные 

игрушки и др.); 

в) предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

г) альбомы на автоматизацию поставленных звуков (по типу Соколенко и др.); 

д) настольно-печатные игры на автоматизацию поставленных звуков; 

е) пособия для формирования слоговой структуры слов; 

ж) тексты на автоматизацию поставленных звуков. 
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4) Формирование фонематического восприятия и звукового анализа: символы звуков (по 

желанию); сигнальные кружки на дифференциацию звуков; схемы на звуко-слоговой 

анализ слов; предметные картинки на дифференциацию звуков; пособия для определения 

позиции звука в слове (карточка с тремя окошками и фишки на каждого ребёнка; тексты на 

дифференциацию звуков. 

5) Грамота: подвижная азбука; азбука в картинках; кассы букв или магнитные азбуки на 

каждого ребёнка; схемы для анализа предложений; наборы предметных картинок для 

деления слов на слоги. 

6) Работа над словарём: 

а) предметные картинки по темам: «Овощи», «Грибы», «Фрукты», «Ягоды», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Дом и его части», «Квартира и ее части», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Рыбы», «Игрушки», «Животные и их детеныши» и др. 

Методические рекомендации ко всем темам (в группах с ФФН эти темы используются на 

обобщение предметов). 

б) пособия на словообразование: суффиксальное (существительное и прилагательное с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом); префиксальное (приставочные глаголы); 

относительных (деревянный стол) и притяжательных (лисий хвост) прилагательных от 

существительных; однокоренных слов типа: кот - котик - котенька - котище. 

в) предметные картинки на подбор антонимов (большой - маленький). 

г) предметные и сюжетные картинки на подбор синонимов (маленький - небольшой). 

7) Формирование грамматического строя речи. 

Для групп с ОНР: 

а) пособия на все падежные формы существительного единственного и множественного 

числа (в том числе несклоняемых существительных); 

б) пособия на все предложные конструкции (составление предложений с простыми и 

сложными предлогами: на, з. у, из, за, над, под, от, с /со/, к, по, без, через, около, из-за, из-

под); 

в) пособия на все согласования (прилагательных, глаголов, числительных и местоимений с 

существительными); 

г) пособия для формирования фразы (работа над структурой предложения). 

Для групп с ФФН: а) пособия на форму существительного единственного и множественного 

числа; б)пособия на форму существительного единственного и множественного числа 

родительного падежа; 

в) пособия на предложные конструкции (со сложными предлогами); 

г) пособия на все согласования (см. выше). 

8) Развитие связной речи. 

Для группы с ОНР и логоневрозом: серия сюжетных картинок; сюжетные картинки; наборы 

предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; наборы 

текстов для пересказывания и пособия облегчающие этот процесс (например, опорные 

картинки для восстановления текстов, продуманные планы и др.) 

9) Настольно-печатные игры: (с уточнением программных задач на коррекционную 

работу с детьми). 

10) Методический материал: а) методические рекомендации; б) материал из опыта работы 

логопедов. 
 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО. 
 

Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий 

реализации АООП НОО является оценочно-уровневый механизм контроля ВСОКО – карта 
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самооценки, позволяющая команде разработчиков АООП НОО комплексно оценить 

эффективность всех групп условий реализации АООП НОО. 

В процессах самооценки эффективности системы условий реализации АООП НОО 

задействованы все участники образовательных отношений: административно-

управленческая команда ОО, учителя-предметники, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. Результаты самооценки служат ориентиром для 

педагогического коллектива в части повышения эффективности образовательной 

деятельности во всех формах – урочной, внеурочной и внеучебной, основанием для 

принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для 

реализации АООП НОО.  
 

Показатели Оценка состояния 

Да Нет 

Нормативно-правовые условия  

Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальных актов МБОУ 

  

Разработана АООП (оценка по каждой позиции) 

Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел: 

программа формирования УУД; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы; 

программа внеурочной деятельности. 

Организационный раздел: 

учебный план начального общего образования; 

календарный учебный график; 

система специальных условий реализации АООП НОО. 

  

В АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1) выдерживается соотношение 

обязательной части – 80% к ЧФУ– 20% 

  

В системе издаются приказы, связанные с реализацией АООП.   

Финансовые условия реализации 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов 

в объеме, соответствующем требованиям к МТУ реализации АООП. 

  

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и 

капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПин 2.4.2.3286-15. 

  

Организационно-методические условия 

Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для 

организации взаимодействия участников образовательных отношений 

(оценка по каждой позиции): 

на сайте ОО; 
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в блоге ОО; 

на форумах; 

на родительских собраниях; 

в рамках совещаний; 

другое. 

Действует оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

  

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализующих 

программы общего и дополнительного образования; культуры; 

физической культуры и спорта и т.п. для обеспечения организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образовательных 

результатов (например, портфолио, формирующее оценивание, защита 

проектно-исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам, доля 

обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в форме экстерната, очно-заочной, заочной 

формах получения образования с дистанционной поддержкой, доля 

обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной поддержкой (в 

%) 

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный 

прогресс в обучении (используется технология формирующего 

оценивания) 

  

В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их 

внеучебные достижения 

  

Информационные условия  

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения родительской 

общественности по вопросам реализации ФГОС НОО-ОВЗ и внесения 

изменений в условия реализации АООП НОО, проведено 

анкетирование на родительских собраниях  

  

Наличие сайта официального сайта ОО для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией АООП НОО. 

  

Наличие ЭОР по всем учебным предметам.   

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО-ОВЗ. 

  

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.  

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией АООП НОО. 

  

В образовательной деятельности используется электронный 

документооборот (электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль). 

  

Материально-технические условия  

Оснащенность в соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ.   
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ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции): 

с читальным залом; 

с обеспечением возможности работы на стационарных ПК или 

использования мобильных ПК с использованием Wi-Fi; 

имеется медиатека; 

имеются средства сканирования; 

обеспечен выход в Интернет; 

обеспечено копирование бумажных материалов; 

укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана основного общего образования 

  

Организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения обучающихся 1-4 классов, в т.ч. (оценка по каждой 

позиции): 

театр; 

газета, журнал; 

сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; 

блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; 

интернет-форум; 

радио; 

телевидение; 

другое. 

  

Материально-техническая база реализации АООП соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников ОО 

  

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, расписание 

учебных занятий, учебный план,) соответствует требованиям ФГОС 

НОО 

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

  

Наличие помещений для занятия музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией 

  

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранного языка 

  

Психолого-педагогические условия  

Наличие комплексной многоуровневой программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (оценка по каждой позиции): 

психолого-педагогическая служба (ПМПк ОО); 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

социальный педагог. 

  

Кадровые условия  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руководящими 

и иными работниками для реализации АООП НОО-ЗПР (вариант 7.1) 
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100% работников начальной школы прошли повышение квалификации 

по вопросам реализации ФГОС НОО-ОВЗ. 

  

Разработан (скорректирован) план методической работы с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС НОО-ОВЗ. 

  

Учителя начальной школы (оценка по каждой позиции): 

используют соответствующие ФГОС НОО-ОВЗ современные УМК, 

системы учебников; 

разработали рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ; 

разработали рабочие программы внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО-ОВЗ.  

  

Учителя владеют технологиями обучения и формами организации 

образовательной деятельности с обучающимися с ЗПР с учётом их 

образовательных потребностей. 

 

  

Учителя начальной школы регулярно используют (оценка по каждой 

позиции): 

электронные дидактические материалы при подготовке и проведении 

занятий; 

информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

Интернет для организации дистанционной поддержки обучения; 

Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

  

Учителя имеют оценочные средства для проведения оценки качества 

образования обучающихся с ЗПР в рамках ВСОКО. 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

методические разработки по вопросам реализации ФГОС НОО-ОВЗ; 

публикации по вопросам реализации ФГОС НОО-ОВЗ. 
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