
 
    

  

 

  

  



  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

  
1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

разработана на основе анализа деятельности МБОУ Школы № 106 (далее – Школы), 

осуществляющей образовательную деятельность с учѐтом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа России» и направлена 

на формирование у них  общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.   

  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию  

АООП НОО  
В основу разработки АООП НОО обучающихся  с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  обучающихся  с 

задержкой психического развития  предполагает учет  их  особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  

обучающимся  с задержкой психического развития 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 в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся  с задержкой психического 

развития  младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметнопрактической 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 начального общего образования для обучающихся  

с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:   

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;   

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;   

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;   



- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.   

В основу  формирования  АООП НОО  обучающихся  с задержкой психического 

развития положены следующие принципы:   

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);    

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;   

- принцип коррекционной направленности образовательных  отношений;   

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;   

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;   

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «предметной области»;   

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися  с задержкой психического развития  всеми 

видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;     

- принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;   

- принцип сотрудничества с семьей.   

  

1.1.3.  Общая  характеристика  АООП НОО  
Обучаясь по АООП НОО,  обучающийся Школы с задержкой психического 

развития  получает образование,   сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников.   

Нормативный срок освоения АООП НОО в МБОУ Школа № 106 составляет 4 

года: 1-4 классы. Обязательной является организация специальных условий обучения 

и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей учащегося.  АООП начального общего образования обучающихся с 

ЗПР создается на основе Стандарта  с учетом особенностей учащегося. 

В случае не освоения  АООП НОО, обучающийся с ОВЗ направляется на ГПМПК 

для определения  дополнительного образовательного маршрута.  

  

1.1.4. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся    

с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-



педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

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 ребѐнка 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 аффективноповеденческой 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-медикопедагогической) коррекционной 

помощи.  Различие структуры нарушения психического развития у  обучающихся  с  

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся  с ЗПР  и направленных  на  преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью  обучающегося  к освоению 

образования, сопоставимого  по срокам с образованием здоровых сверстников.   

АООП НОО  адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы,  отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях  (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных  процессов,  умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие  усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.   

 Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния.    



  

 

1.1.5.  Особые  образовательные  потребности  обучающихся    

с задержкой психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своѐ  

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 ограниченными возможностями, так и специфические.    

К общим потребностям относятся:    

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;   

- раннее получение специальной помощи средствами образования;     

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;    

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.   

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП НОО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:   

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;   

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;   

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;   

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;   



- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально  

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР 

 

Результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития АООП 

НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися  с задержкой психического развития  трех видов 

результатов:  личностных, метапредметных и предметных.    

Личностные результаты  освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  

социально значимые ценностные установки,  необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с  

ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.                                            

Личностные результаты освоения АООП НОО:    

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;    

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей;    

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;    

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;    

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;   

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях;    

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;    

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

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

материальным и духовным ценностям.   



Метапредметные результаты  освоения АООП НОО,  включающие  освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,  регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями  

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями,  а также  

способность решать учебные и жизненные  задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем  АООП основного общего образования,:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;    

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;   

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;   

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;    

6) использование речевых средств  и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;    

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;   

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;    

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации  и 

составлять тексты в устной и письменной формах;    

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;    

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;    

12) 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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.    

Предметные результаты  освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:     



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) формирование интереса к изучению русского языка;   

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;     

4) овладение основами грамотного письма;   

5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми 

 умениями,  необходимыми  для  

совершенствования их речевой практики;   

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;   

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач.    

Литературное чтение:   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам;     

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;   

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;     

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил;   

6)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;        

7)  формирование потребности в систематическом чтении;     

8)  выбор с помощью взрослого интересующей литературы.     

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

1) формирование умения находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде;  

2) умение определять тему и главную мысль текста;  

3) умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

4) умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

5) умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

6) способность понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 



утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов);  

7) способность понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

8) способность понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

9) умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

10) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

1) умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно;  

2) умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую;  

3) умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

4) умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

5) умение составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации  

1) умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

2) умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

3) способность участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Математика и информатика  Математика:   

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и   

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а  

также оценки их количественных и пространственных отношений;   

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;   

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми  выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и,  

исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  Окружающий мир:   

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;   

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности,   

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   



3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой  природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде;   

4) развитие навыков устанавливать и  выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

Основы светской этики:   

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;   

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;   

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  4)  

осознание ценности человеческой жизни.   

Искусство   

Изобразительное искусство:   

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства;   

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности  (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного  искусства, скульптуры, дизайна и др.);   

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоциональнооценочное отношение;   

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.   

Музыка:   

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;   

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и  музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;  3)  развитие эмоционального 

осознанного восприятия музыки, как в процессе активной  музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  4)  

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений  различных жанров;   

5)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации.   

Технология:  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими  приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;   

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 



обработки в зависимости от их свойств;  3)  формирование организационных 

трудовых умений (правильно располагать материалы и  инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические  

требования и т.д.)   

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности,  сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;    

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач.    

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.    

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность   

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.);    

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»  

     

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

АООП НОО  

        

       Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 

следующие задачи:   

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;   

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;   

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения  АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;   

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.    

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;   



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.  

В процессе оценки достижения планируемых  личностных, метапредметных и 

предметных  результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные  письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.) Формы  представления образовательных 

результатов:  

• стандартизированные  письменные и устные работы, проекты,   

• практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения;  

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов 

в обученности по предметам; портфолио учащегося;    

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД.   

Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их;  

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов выступают  следующие личностные 

УУД: 

- самоопределение  



- смыслообразование  

- нравственно-этическая ориентация  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) сформированности учебно-познавательного интереса обучающихся; 

2) принятии и соблюдении обучающимися норм школьного поведения; 

3) адекватной  самооценке обучающихся; 

4)нравственно-этической ориентации и ценностно-смысловых установках 

обучающихся; 

5)эмоциональной отзывчивости обучающихся к проблемам ближайшего 

социального окружения. 

Фиксация уровня достижения личностных результатов, определяемого в ходе 

наблюдения за ребенком в урочной, внеурочной деятельности, во время классных 

мероприятий и т.п. ведется учителем начальных классов в удобной для педагога форме: 

таблицы наблюдений, характеристики и т.п. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов выпускника 4 

класса даѐтся классным руководителем в свободной форме в текстовой 

характеристике, представляемой на педагогическом совете, посвященном итогам 

обучения выпускников начальной школы. По запросу родителей, администрации 

школы такая характеристика может быть дана и в период обучения учащихся в 1- 3 

классах.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов Оценка  метапредметных  

результатов представляет  собой оценку  достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в  разделах  

«Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  учебные  действия», 

«Познавательные  учебные  действия»  междисциплинарной  программы  

формирования универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  

начального  общего образования,  а  также  планируемых  результатов,  

представленных  во  всех  разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 

с информацией».  

При оценке метапредметных результатов, связанных с предметными 

действиями и достигнутых в ходе изучения учебных предметов, используется 5-

балльная система. Отметка за выполненную работу по предмету не предполагает 

вычленения из неѐ составляющей, оценивающей метапредметные результаты. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценѐн и измерен также в ходе выполнения учащимися следующих видов 

специально организованных работ: 

1.Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

2.Проверочные (контрольные) работы по предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 



познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

3.Комплексные задания на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

4.Групповой проект.  Задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. 

  

Учитель, реализующий учебные программы по предметам и программы 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяет формы оценивания 

метапредметных результатов.   

При оценивании метапредметных результатов в ходе специально организованных 

процедур возможно выставление отметок в баллах и возможна фиксация уровня 

метапредметных результатов: низкий, средний, повышенный, высокий. 

Сформированность познавательных и коммуникативных способов действий 

целесообразно оценивать по результатам выполнения письменной работы. К ним 

отнесены общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текстов, 

с преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей. 

Основными действиями являются смысловое чтение и логические действия, 

направленные на анализ, обобщение, установление аналогии, классификацию, 

установление причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и 

формулирование выводов. 

В письменной работе оцениваются сформированность трех групп умений: 

 общее понимание текста, ориентация в тексте; 

 глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

 использование информации из текста для различных целей. 

Группа 1 умений включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, 

понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной 

в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

Группа 2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 

информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных 

выводов и оценочных суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-

практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний и 

личного опыта ученика. 

В качестве основы для оценки метапредметных действий используются 

научно-популярные тексты разной тематики. 

Оценка сформированности значительной части метапредметных действий, – и 

прежде всего, регулятивных, – требует организации непосредственного наблюдения 

за действиями детей в процессе выполнения какой-либо деятельности. Поэтому 

наиболее адекватной формой их оценки является проведение группового проекта. 

Такая форма позволяет оценить всю группу регулятивных действий, группу 

коммуникативных умений, связанных с особенностями взаимодействия при решении 

общей задачи, отдельные познавательные действия, – прежде всего, навыки работы с 



информацией, а также умения использовать устройства и средства ИКТ с целью 

решения познавательной и/или коммуникационной задачи. 
 

 

Оценка метапредметных результатов начального общего образования 

Сроки Контрольно- оценочные 

события 

Класс Эксперты 

Сентябрь- май Текущие контрольные работы по 

предметам 

2-4 Учителя- 

предметники 

Сентябрь-май Текущая диагностика  

сформированности 

УУД. 

 

2-4 Учителя- 

предметники 

Апрель- май  Промежуточная аттестация по 

русскому языку и математике 

2-4 Учителя -

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Апрель -май Итоговая диагностика 

сформированности 

познавательных и 

коммуникативных 

способов действий. 

Тестирование на основе научно- 

популярного теста 

4 Учителя -

предметники, 

Зам. директора по 

УВР, ЦОКО 

Красноярского края 

Апрель -май Итоговая диагностика 

регулятивных 

способов действий. 

Групповой проект 

4 Учителя- 

предметники, 

Зам. 

директора по 

УВР, ЦОКО 

Красноярского 

края 

 

 Результаты краевых контрольных работ в  4 классах по читательской грамотности 

и результаты группового проекта влияют на итоговую оценку выпускника 4 класса. 

 В конце учебного года учитель систематизирует свои наблюдения, результаты 

диагностических и контрольных работ и заполняет таблицу «Показатели 

сформированности универсальных учебных действий», в которых фиксирует уровень 

следующих личностных и метапредметных результатов класса. 

 
____ класс   20__ год 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ учащегося по списку в 

классном журнале 

Сред

ний 

балл по 

классу 

            

I Сформированность личностных УУД             

1.1 Сформированность учебно-

познавательного интереса  

            

1.2 Принятие и соблюдение норм 

школьного поведения  

            

1.3 Самооценка             

1.4 Нравственно-этическая ориентация             

1.5 Эмоциональная отзывчивость             

II Сформированность регулятивных             



УУД 

2.1 Действие целеполагания             

2.2 Действие планирования              

2.3 Действия контроля и коррекции             

2.4 Действие оценки              

2.5 Саморегуляция              

III Сформированность познавательных 

УУД 

            

3.1 Умение добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на 

уроке 

            

3.2 Умение отличать известное от 

неизвестного в ситуации, специально 

созданной учителем 

            

3.3 Умение делать выводы             

3.4 Анализ объектов с целью выделения 

существенных  признаков 

            

3.5 Группировка и классификация 

объектов  

            

3.6 Установление причинно-следственных 

связей 

            

3.7 Умение выявить аналогии на 

предметном материале 

            

3.8 Умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей и схем 

            

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

            

4.1 Умение работать в паре и группе             

4.2 Умение оформлять свою мысль в 

устной речи 

            

4.3 Умение выразительно читать и 

пересказывать текст 

            

4.4 Сформированность норм в общении с 

детьми и взрослыми 

            

4.5 Умение выполнять различные 

социальные роли в группе (лидера, 

исполнителя, оппонента др.) в соответствии с 

задачами учебной деятельности 

            

 
Показатели сформированности универсальных учебных действий 

на конец года 

 

Оцениваемые 

параметры 
Уровень сформированности 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

 I Сформированность личностных УУД 
1 Сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса 

проявляет устойчивый 

интерес к любому 

учебному материалу, как 

фактичес-кому, так и к 

теорети-ческому, 

старательно и с желанием 

выполняет любые 

задания учителя 

проявляет интерес преиму-

щественно  к новому 

фактическому учебному 

материалу, ученик проявляет 

познавательную активность 

преимущественно лишь в 

сотрудничестве с учителем 

обнаруживает безразличное     

или негативное отношение к 

учебной деятельности, 

неохотно включается в 

выполнение заданий, не 

принимает помощь со 

стороны учителя, охотно   вы-

полняет лишь привычные 

действия, чем осваивает 

новые 
2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного 

поведения 

всегда соблюдает 

правила и нормы 

поведения в школе и на 

уроке 

знает и старается соблюдать 

правила школьного 

поведения, нарушая их, как 

правило, под влиянием 

других 

нормы и правила школьного 

поведения не соблюдает, 

игнорируя либо не осознавая 

их 

3 Самооценка во всем реально 

оценивает себя, свои 

достижения и 

в основном реально 

оценивает себя, свои 

достижения и возможности 

чрезмерно завышенная или 

сниженная самооценка, 

некритичность к своему 



возможности (допустима 

чуть сниженная 

самооценка) 

(допустима чуть завышенная 

самооценка) 

поведению 

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

выделяет моральное 

содер-жание ситуации 

(рассказа), при 

осуществлении 

морального выбора дает 

адекватную 

нравственную оценку 

действий еѐ участников, 

ориентируясь на мотивы 

их поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

выделяет моральное содер-

жание ситуации (рассказа), 

ориентируясь на чувства и 

эмоции ее участников, в 

оценке их действий 

ориентируется на 

объективные следствия 

поступков и нормы 

социального поведения 

(ответственности, справедли-

вого распределения, взаимо-

помощи) 

не выделяет моральное 

содержание ситуации 

(рассказа),  при оценке 

морального выбора 

участниками ситуации отсут-

ствует ориентация на нормы 

социального поведения 

(ответственности, 

справедливо-го 

распределения, взаимо-

помощи). 

 

5 Эмоциональная 

отзывчивость 

всегда сопереживает и 

стремится сразу оказать 

помощь другим 

 

способен к сопереживанию, 

но сразу оказать помощь 

другим не стремится 

переживает только собствен-

ные неудачи и безразлично 

относится к проблемам 

других 
 II Сформированность регулятивных УУД 

1 Действие 

целеполагания 

самостоятельно ориенти-

руется в практических 

заданиях, учебная задача 

удерживается и регулирует 

весь процесс выполнения 

задания; с помощью учи-

теля ориентируется в 

заданиях теоретического 

характера 

ориентируется в 

практических заданиях с 

помощью учителя, осознает,   

что   надо делать и что сделал 

в процессе решения 

практической    задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

способен принимать только 

простейшие задания, 

даваемые учителем в форме 

простого указания и не 

предполагающие выделение 

промежуточных целей;  

предъявляемое задание 

осознается ребенком 

частично, он ведет себя 

хаотично, не зная, что именно 

надо делать 
2 Действие 

планирования 

 

может совместно с 

взрослым планировать 

последовательность 

выпол-нения задания и 

успешно самостоятельно 

работать по плану 

в сотрудничестве с учителем 

ученик способен выделить 

учебные действия, необходи-

мые для решения учебной 

задачи; способен работать по 

предложенному плану при 

незначительном контроле 

учителя 

 

копирует действия учителя, 

плохо осознавая их 

направленность и 

взаимосвязь, 

самостоятельно работать по 

предложенному педагогом 

плану не может 

 

3 Действия контроля и 

коррекции 

 

ученик осознает правило   

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

находит, исправляет и 

объясняет ошибки после 

решения задачи; в много-

кратно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

контроль выполняется 

неосознанно лишь за счет 

многократного выполнения 

задания, схемы действия или 

носит случайный непроиз-

вольный характер; заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий; 

сделанные ошибки ис-

правляет неуверенно 

ученик не контролирует 

учебные действия, не заме-

чает допущенных ошибок; не 

может обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не  

замечает  ошибок других 

учеников 

4 Действие оценки 

 

умеет самостоятельно 

оценить свои действия, 

показать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

не умеет самостоятельно 

оценить свои действия, но 

испытывает потребность в 

получении оценки со 

стороны учителя; может 

оценить действия других уче-

ников 

ученик не умеет, не пытается  

и  не  испытывает потреб-

ности оценивать свои 

действия — ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя; отметку 

данную учителем 

воспринимает некри-тически, 

не воспринимает аргумен-

тацию оценки; 
5 Саморегуляция помнит и удерживает 

правило, инструкцию во 

времени; выполняет и 

заканчивает действие в 

помнит, но не всегда 

выполняет правила, инструк-

ции; не всегда   выполняет и 

заканчивает действие в 

не выполняет и забывает 

инструкцию, не выполняет и 

не стремится выполнить 

задание до конца; не способен 



требуемый временной 

момент; способен 

тормозить свои импуль-

сивные поведенческие 

реакции 

требуемый временной 

момент; 

не всегда может сдерживать 

свои импульсивные поведен-

ческие реакции на уроке 

сдерживать свои 

импульсивные поведенческие 

реак-ции на уроке 

 III Сформированность познавательных УУД 
1 Умение добывать 

новые знания, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник и 

информа-цию, 

полученную на 

уроке 

способен самостоятельно 

и быстро находить 

необходи-мую 

информацию для 

выполнения учебных 

заданий 

самостоятельно, но требуя 

дополнительных указаний со 

стороны учителя, находит 

необходимую информацию 

для выполнения учебных 

заданий 

не может без помощи 

педагога  найти необходимую 

информа-цию для выполнения 

учебных заданий 

2 Умение отличать 

известное от неизве-

стного в ситуации, 

специально создан-

ной учителем 

при незначительной 

помощи со стороны 

учителя отличает новое от 

уже известного 

с помощью учителя 

способен отличать новое от  

уже известного 

даже при помощи со 

стороны педагога плохо 

отличает новое от уже 

пройденного 

3 Умение 

делать выводы 

способен при незначи-

тельной поддержке 

педагога сделать выводы по 

резуль-татам работы 

совместно с педагогом или 

одноклассниками может сде-

лать выводы по результатам 

работы 

даже при значительной 

помощи со стороны педагога 

не может сделать выводы по 

результатам работы 
4 Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных  

признаков 

может самостоятельно 

выделить существенные 

признаки сравниваемых 

объектов 

выделяет существенные 

признаки сравниваемых 

объектов по наводящим 

вопросам педагога 

затрудняется в выделении 

существенных признаков 

сравниваемых объектов 

5 Группировка и 

классификация 

объектов 

практически 

самостоятельно 

осуществляет эти операции 

на соответствующем 

возрас-ту предметном 

материале 

осуществляет эти операции 

при помощи наводящих 

вопросов взрослого 

данные логические операции 

для ребенка недоступны 

6 Установление 

причинно-

следственных связей 

способен 

самостоятельно 

определить причинно-

следс-твенные  связи 

на доступном учебном 

материале 

определяет 

причинно-следственные 

связи, но, как правило, 

по наводящим вопросам 

взрослого 

не может установить 

причинно-следственные 

связи даже при 

значительной помощи 

взрослого 

7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

часто способен 

самостоя-тельно 

выявить аналогии на 

предметном материале 

по наводящим 

вопросам взрослого 

может выявить аналогии 

на предметном 

материале 

даже при 

значительной помощи 

взрослого затрудняет-ся в 

выявлении аналогии на 

предметном материале 
8 Умение использо-

вать знаково-

символические 

средства для созда-

ния моделей и схем 

 

ребенок быстро 

понимает инструкцию, 

может выполнять 

действие кодирования 

вначале по образцу, а 

затем самостоятельно, 

с неболь-шим 

количеством ошибок 

понимает 

инструкцию, может 

выполнить задание 

кодиро-вания по 

образцу, но допускает 

достаточно много 

ошибок (до 25% от 

выполненного объема) 

либо работает крайне 

медленно 

не понимает или 

плохо понимает 

инструкцию по созданию 

модели или схем, 

не понимает как 

передавать логические 

или числовые отношение 

знаково-символи-

ческими средствами, не 

может выполнитьзадание 

даже по образцу 
 IV Сформированность коммуникативных УУД 

1 Умение работать в 

паре и группе 

согласует свой способ 

действия с другими; 

сравнивает способы 

действия и координируют 

их, строя совместное 

действие; следит за ре-

ализацией принятого 

замысла 

приходит к согласию 

относительно способа 

действия при участии учителя; 

испытывает затруднения в 

координации совместного 

действия, допускает ошибки 

при  оценивании деятельности 

других 

не пытается договориться 

или не может прийти к 

согласию, настаивая на своем; 

не умеет оценивать результаты 

деятель-ности других детей; 

2 Умение оформлять 

свою мысль в устной 

речи 

умеет оформлять свою 

мысль в устной речи  на 

уровне небольшого текста 

умеет оформлять свою 

мысль в устной речи  на 

уровне одного предложения 

не умеет самостоятельно 

оформлять свою мысль в 

устной речи 



 

2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных  

компонентов образовательной  деятельности  — учебных  предметов,  

представленных  в  обязательной  части учебного плана Школы. 

Система предметных знаний  — важнейшая составляющая предметных  

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  

а  также  служащие  пропедевтикой  для последующего изучения курсов. 

К  опорным  знаниям  относятся ключевые  теории,  идеи,  понятия, факты,  

методы познания мира изучаемых в Школе предметов.  Таким образом, в начальной 

школе  к  опорной  системе  знаний отнесѐн,  прежде  всего,  понятийный  аппарат  

(или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  

решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  

объектом  оценки предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  

обучающимися  с  предметным содержанием. 

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  — 

вторая  важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  

познавательные:  использование  знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия  анализа,  синтеза  и  

обобщения,  установление  связей  (в  том  числе  — причинно-следственных)  и  

аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами,  например:  с  числами  и  математическими  выражениями;  со  

звуками  и буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  

высказываниями  и  текстами;  с объектами живой и неживой природы, с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых  и  

отрабатываемых  действий  носит  специфическую  «предметную»  окраску.  

Поэтому,  в  частности,  различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  

становление  и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

3 Умение 

выразительно читать 

и пересказы-вать 

текст 

чтение без ошибок и с 

интонацией, полно и 

точно пересказывает 

содержание текста 

чтение с небольшим 

количеством ошибок, 

старается соблюдать 

интонацию, пересказывает 

текст с незначительными 

искажениями содержания 

чтение с большим 

количеством ошибок, 

побуквенно-слоговое, без 

интонации; пересказывает 

текст со значительными 

искажениями его содержания 
4 Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми 

знает и соблюдает 

нормы общения с детьми 

и взрослыми 

знает, но иногда не 

соблюдает нормы общения с 

детьми и взрослыми 

не знает и не соблюдает 

нормы общения с детьми и 

взрослыми 
5 Умение выполнять 

различные социаль-

ные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

в групповой работе 

может одинаково успешно 

выполнять любую 

заданную  роль 

в групповой работе может 

успешно выполнять заданную 

роль при постоянной 

поддержке учителя 

в групповой работе по 

заданию учителя может 

успешно выполнять роль 

только исполнителя 



Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность  

формирования всех  универсальных  учебных  действий  — при  условии,  что  

образовательная  деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только  конкретному  предмету,  овладение  которыми  необходимо  для  

полноценного личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  

частности,  способы двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  

культуры,  или  способы обработки  материалов,  приѐмы  лепки,  рисования,  

способы  музыкальной  исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  

предметом  диапазона  (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов.  Это  проявляется  в  способности  

обучающихся  решать  разнообразные  по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями  Стандарта  способность  обучающихся  решать  

учебно-познавательные  и учебно-практические  задачи  с  использованием  

средств,  соответствующих  содержанию  учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

В оценочной деятельности предметные образовательные результаты соотносятся с 

оценками следующим образом: 

 В оценочной деятельности предметные образовательные результаты соотносятся 

с оценками следующим образом: 

Уровень освоения программ 5-тибальная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» (неудовлетворительно) 

Необходимый уровень. 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

усвоенные знания. 

«3»  (удовлетворительно). 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» (хорошо). 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и  полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4» (хорошо). 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5» (отлично). 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и  полностью самостоятельно) 

Высокий (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно  усвоенные умения 

«5» (отлично) 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и  полностью 

самостоятельно).  

 

Оценка предметных результатов начального общего образования включает 



1.Стартовая (диагностическая) контрольная работа проводится  во вторых-четвертых 

классах и позволяет судить о  готовности обучающихся к изучению данного курса. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, позволяют 

определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу. Стартовая работа (диагностическая, входная) проводится в 

середине сентября. Стартовые работы проводятся, начиная со второго класса. 

2.Текущее оценивание включает оценку  устных ответов и письменных работ 

учащихся в ходе урока, изучения темы, раздела.  

3. Промежуточная аттестация. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

Текущее 

оценивание 

 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-практические и творческие работы; 

-проекты;  

-тематические проверочные (контрольные) работы 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая работа; 

- проверка осознанного чтения; 

- выполнение упражнений, сдача нормативов. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

- контрольная работа; 

- диктант; 

-тестирование 

 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Результаты,  полученные  в  ходе  текущего  и  промежуточного оценивания,  

учитываются  при определении итоговой оценки. При итоговой оценке также 

учитываются результаты контрольных работ, проведенных в ходе внешних экспертиз 

(всероссийские контрольные работы, краевые контрольные работы и т.п.)  

2.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  

(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

–материалы стартовой диагностики; 

– материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  

личностные достижения. 

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведѐтся  

каждым учителем   и  фиксируется  в классных  журналах, в том числе электронном,  



дневниках учащихся, в различных оценочных листах в соответствии с системой 

работы учителя. 

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения служат: педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью  

стимулировать  и/или поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  

их  активность  и самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и  

самообучения,  развивать  навыки рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  

самооценочной)  деятельности,  способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика);  

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  

подборку работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  

обучающегося  в интересующих его областях. 

В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые  

обучающимся не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  

активности:  творческой, социальной,  коммуникативной,  физкультурно-

оздоровительной,  трудовой  деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе  результаты  участия  в  

олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  

постановке  новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

  Отбор  работ  для  портфеля  достижений ведѐтся  самим  обучающимся  

совместно  с  классным  руководителем  и  при  участии семьи.  

Включение  каких-либо  материалов  в  портфель  достижений  без  согласия  

обучающегося  не допускается. 

По  результатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе  

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  

продолжения образования в основной школе; 

 сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  

к самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 



системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

По завершении обучения в 4-ом классе учащиеся получают итоговую оценку 

достижения образовательных результатов. Итоговую оценку формируют результаты 

промежуточной аттестации, результаты краевых контрольных работ, материалы 

портфолио. На основании этих материалов учитель делает один из следующих выводов и 

фиксирует его в характеристике учащегося:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения контрольных  работ промежуточной аттестации свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения контрольных работ промежуточной 

аттестации свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Если полученные учащимся  итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося.   

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

объективными показателями. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР 

Чтение  

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать 

как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность 

вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, 

дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему 

удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в 

таблице.  

  

  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)  

1класс  

(отметки  не 

выставляются)  

1 полугодие  отметка 2 полугодие  

  Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту  

2 класс  1 полугодие (отметки не 

выставляются)  

отметка 2 полугодие  

   
Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

словапо слогам), соблюдать 

паузы и  интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения,  

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

5  30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым 

словом (трудные по 

смыслу и структуре 

слова- по слогам).  

4  1-2 ошибки, 25-30 сл.  

  



подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин.  

3  3-4 ошибки, 20-25 сл.  

2  6 и более ошибок, 

менее 20 сл.  

3 класс  1 полугодие  отметка 2 полугодие  

  Без ошибок; 40-45 сл. в мин.  5  50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым 

 словом  

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой структуры 

– по слогам). 

Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи.  

1-2 ошибки, 35-40 сл.  4  1-2 ошибки, 40-50 сл.  

3-5 ошибок, 30-35 сл.  3  3-5 ошибок, 30 – 40 

сл.  

   

6 и более ошибок, менее 30 

сл.  

2  6 и более ошибок, 

менее 30 сл.  

4 класс  1 полугодие  отметка 2 полугодие  

  Без ошибок; 60-75 сл. в мин.  5  70-80 сл. без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать паузы, 

логические 

ударения.  

  1-2 ошибки, 55-60 сл.  4  1-2 ошибки, 60-70 сл.  

    

3-5 ошибок, 50-55 сл.  

3  3-5 ошибок, 55 – 60 

сл.  

    

6 и более ошибок, менее 50 

сл.  

2  6 и более ошибок, 

менее 55 сл.  

Русский язык  

Объем диктанта и текста для списывания:  

Классы   Четверти      

I  II  III  IV  

1  -  -  -  15-17  



2  15-20  20-25  25-30  30-35  

3  40-45  45-50  50-55  55-60  

4  60-65  65-70  70-75  75-80  

  Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего 

числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо 

выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 

слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок.  

Оценка за грамматические задания  

Отметка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень 

выполнени 

я задания  

ставится за  

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение  

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет при-

менять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение  

определенной  

части  из 

изученного 

материала, в 

работе 

правильно 

выполнил не 

менее  

½ заданий  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате- 

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий  

  

Объем словарного диктанта:  

Классы  Количество слов  

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

  

Оценки за словарный диктант  

«5»  нет ошибок  

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление (1-й 

класс); 1ошибка или 1 исправление (2-4 

классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  



«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

  

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы   

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ЗПР  

5  Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно  

4  Допущены 1-2 орфографические  ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления  

3  Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 исправления  

2  Допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок.  

  

1  -  

  

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание  

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса).  

  

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без 

искажения смысла. За одну ошибку в диктанте 

считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  



-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а 

вторая опущена; -дважды записанное одно и то же слово в 

предложении; -3 негрубые ошибки= 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила»  

(наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые),  

«бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта:  

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у  

«прурода» (природа),  п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор),  

и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель».  

Математика.  

 Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 



работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  

 В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение  

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием  

буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании  

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов  

выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью 

учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью  

педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения или 

навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при 

решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует 

о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 



4
'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3», • ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, 

формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у 

всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы.  

Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю 

выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную 

работу.  

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения 

учебных и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

• Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.   



Оценка "3" ставится, если:  

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

 Оценка "2" ставится, если:   

• допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах.  

   

Оценка математического диктанта.  

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки:  

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

• неверное выполнение вычислений;  

• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

• неправильное решение уравнения   и неравенства;  

• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут).  

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление:  

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  



• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать 

о них в определенной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление  рассказов  по  серии  сюжетных  картинок, 

 предлагаемых  в  нарушенной последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей 

и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. 

Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности 

(сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие 

словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы 



производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, 

индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 

взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает 

полные ответы на поставленные вопросы.  

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик 

исправляет сам.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, 

частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные 

недочеты.  

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или 

отвечает на них неправильно.  

  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио ученика;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой,  

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  

Порядок итоговых оценочных процедур  

 

4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

По завершении обучения в 4-ом классе учащиеся получают итоговую оценку 

достижения образовательных результатов. Итоговую оценку формируют результаты 

промежуточной аттестации, результаты краевых контрольных работ, материалы 

портфолио. На основании этих материалов учитель делает один из следующих выводов и 

фиксирует его в характеристике учащегося:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения контрольных  работ промежуточной аттестации свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения контрольных работ промежуточной 

аттестации свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 



уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 35% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Если полученные учащимся  итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося.   

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

объективными показателями. 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные 

работы. В итоговую оценку результатов освоения АООП НОО входят:  

- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий (средств), 

необходимых для продолжения образования на следующей ступени;  

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во 

внеурочной деятельности и отражается  портфеле достижений младшего школьника.  

Принятие решения о переводе учащегося с уровня НОО  на уровень ООО:  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий Школы направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися 



конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

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; 

 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); 



 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и 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 ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности:  

 мотивы,  

 особенности целеполагания (учебная цель и задачи),  

 учебные действия,  

 контроль и оценка.   

Успешность обучения в школе напрямую зависит от сформированности 

компонентов учебной деятельности. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной деятельности.  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 



преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения 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 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 



 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, 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 учащегося. 

 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках образовательной деятельности в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

соответствующих данному содержанию  способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения 

этих задач.   

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 



историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 



обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 



Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 



условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и  другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает:   

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

 — проблемно-диалогическую технологию,   

 — технологию мини-исследования,   

 — технологию организации проектной деятельности,  

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России» является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 



учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные 

учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).  

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.    

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.).  

В комплекте учебников «Школа России»  проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 

деятельности обучающихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник 

и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия 

был педагог.   

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  

как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, 

составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации),  так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).   

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее).   

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные 

рабочие тетради, контрольные работы и тесты. Данная технология направлена,  

прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и 



так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию 

ученика.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 

для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий.  

Сформированность  универсальных  учебных действий  у обучающихся на 

ступени   

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в  

начальной школе.   

  

Типовые задачи в УМК «Школа России», способствующие формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, 

развивают потребность в поиске  и проверке информации.  

Примеры заданий: 1) вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник); 

2) Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям  

обратишься за помощью?                              

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их 

выполнения межпредметных умений.  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность.  

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен, удерживая учебную 

задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия 

и осуществить их.  

Примеры заданий:  1) Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что 

нас окружает воздух.           

2) Какими зданиями хотел бы ты украсить свой город? Какую пользу хотел бы ты 

принести нашему государству?                                           

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения.  

 Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 

очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот 

вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, 



разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая».  

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при 

этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.   

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень.и др.). Тематика проектных 

заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном.  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий.   

  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России».  

   

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

при переходе  от дошкольного к начальному общему образованию  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ Школа № 106 осуществляется следующим образом.  

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности обучающихся к обучению в начальной школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России»  проводится работа по коррекции и 

развитию  универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты).  



4. Проведение открытых уроков совместно с педагогами детских садов и старшей 

школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности.  

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению 

обучения в основной школе.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной деятельности  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

обучающихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;   

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;   

—уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; — выстраивать совместно с родителями пути решения 

проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;   

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях).  

  
  

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности  (прилагаются)  

  

1. Общие положения 

Каждый  уровень   общего  образования  — самоценный,  принципиально  

новый  этап  в  жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 

потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Начальное общее  образование  является  фундаментом всего последующего  

образования,  оно  сформировано  с  учетом  особенностей  первой  ступени и  



учитывает характерные  черты  младшего  школьного  возраста  (от  6  лет  6мес.  до  

11  лет),  в  котором  ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью 

учителя осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их 

интеллектуальные и познавательные способности.  

Целью образования, происходящего в форме учебной деятельности, является 

формирование у младших  школьников умение  и  желание  учиться,  развитие  у  них  

потребности  в  самоизменении,  то есть формирование субъекта учебной 

деятельности, т.е. ученика, который считает, что задача решена, не  когда  найден  

правильный  ответ,  а  когда  стал  понятным  способ  решения;  который  пытается 

воссоздать этот способ или изменить его в соответствии с условиями, решая другие 

задачи; который сопоставляет  свои  действия  с  заданным  образцом,  тем  самым  

контролирует  себя,  который  сам оценивает  свой  уровень  овладения  

осваиваемыми  способами  действия  и  сам  принимает  решение  о необходимости 

дополнительной подготовки.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические  задачи,  в  том  числе  задачи,  направленные  на  отработку  

теоретических  моделей  и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  

начального  общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

3 личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  

конкретного  учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (характеристика деятельности учащихся);  

6) описание  материально-технического  обеспечения  образовательной  

деятельности;  

В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  основного  

общего  образования приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  

обязательным  предметам  начального  общего  образования,  которое  в  полном  

объѐме  отражено  в  соответствующих  разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов.  

Рабочие программы в Школе разрабатываются по каждому предмету и по 

каждому классу. Рабочие программы  для  1-4 классов  разрабатываются  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  с учетом примерных  программ  по  

предметам.  Рабочие  программы  рассматриваются  на  заседании  школьных 

методических объединений, согласовываются с курирующим заместителем 

директора.  Один экземпляр рабочей программы учителя хранятся в кабинете 

заместителя директора по УВР.  

2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 



рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букве, ѐ, ю  я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение.Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих{на — ща« чу — щу, жи — ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 



•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласнымие, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам, 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов но лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 



овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзыи,а,но, их роль в речи. Частицане, еѐ значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзамии,а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

•сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•сочетаниячк—чн, чт, щн; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в 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 (на ограниченном 

перечне слов); •гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 •разделительныеъ иь; 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных(ночь, нож, рожь, 

мышь); 

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные окончания имѐн прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·нес глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

•мягкий знак 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. 

Развитие речи.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 



Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

  

2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведений с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста, Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 



Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, снравочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

  

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 



использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

2.3. Иностранный язык Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда,обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня.Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
Диалогическая форма 

Уметь вести: 
•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

•диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
 Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

 В русле чтения 

Читать: 

•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 •про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и г.-д.). 

 В русле письма 

Владеть: 

•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -ег, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play— toplay). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения, Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple(Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to.... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any— 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 



Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 •пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

•вести словарь (словарную тетрадь); 

  •систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

  •делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

  •опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

•совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т.-п.): 

•овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

•учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

•учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурнаяосведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.4.Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 



между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

          Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...».Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простогоалгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 



Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод. семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода,почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 



значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России. Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 



Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России. День защиты детей. День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.6. Основы религиозных культур и светской этики.  



Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 

2.7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и музеи г.Красноярска и Железногорска. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.-д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление овозможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 



Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.), Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.   Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.-д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог 

идр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 



Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.-д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды книг и игрушек. 

  

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 



сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека. 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО, 

ОУВ). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.9. Технология 

1.   Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции   (знания,  умения   и   

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 



использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.  Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Wordи PowerPoint. 

  

2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Комплекс ГТО. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Гимнастические  комбинации.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу: остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательнымидвижениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений, комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; 

отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре: пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 



Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков: повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1-кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

   

2.2.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

1. Занятия с учителем-логопедом (индивидуальные занятия). 

2. Занятия с учителем-дефектологом (индивидуальные занятия). 

3. Занятия с педагогом-психологом (индивидуальные занятия). 

 

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

• диагностика и    коррекция    звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

• диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  

• диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи (синтаксической   

структуры   речевых   высказываний,   словоизменения   и словообразования);  

• коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта);  

• коррекция нарушений чтения и письма;  

• расширение представлений об окружающей действительности;  

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).  

 

Коррекционно-развивающая программа «Учись учиться» 

Коррекционно-развивающая программа «Учись учиться», ориентирована на 

оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим трудности 



в формировании познавательной, эмоциональной и личностной сферах, способствует 

поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-

игровой деятельности, направлена на развитие психических процессов у детей имеющих 

низкий уровень познавательного развития и учащихся с ЗПР. 

Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по 

программе для учащихся 1-4 классов «Учись учиться» Языкановой Е.В. (рекомендовано 

Российской Академией Образования), издательства «Экзамен», Москва 2014г. 

Данная программа является психолого-педагогической программой 

образовательного учреждения, разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

направлена на формирование социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление психического здоровья учащихся. 

 
Цели программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших 

школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости учащихся с ОВЗ,  имеющих низкий и ниже 

возрастной нормы уровень познавательной сферы.   
  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение, содержание определены Школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых  образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

  

  

2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО. 

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

получающих начальное общее образование  

 

Программа опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина 

России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; 

личное нравственное самосовершенствование. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

десять разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, получающих начальное общее образование, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого будут направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 



развития и воспитания обучающихся, получающих начальное общее образование: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

получающих начальное общее образование. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены рекомендации по использованию видов деятельности и 

форм занятий с обучающимися, получающими  начальное общее образование. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В девятом разделе представлены традиционные школьные внеклассные 

воспитательные мероприятия для обучающихся, получающих начальное общее 

образование. 

В десятом разделе представлены рекомендации по методике мониторинга и 

инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся. 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

получающих начальное общее образование. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, получающих 

начальное общее образование, является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

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

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, получающих 

начальное общее образование: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 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 младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, получающих начальное общее образование. 



Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

получающих начальное общее образование, классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, получающих начальное общее образование. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. 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.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 



ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника 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 

воспитанника 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 свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, 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 и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, получающих начальное общее образование. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 



обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 



 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Рекомендации по использованию видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися, получающими  начальное общее образование. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, тематических мероприятий);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, Российской армии, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, просмотра кинофильмов,  проведения праздников и тематических 

презентаций, классных часов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, классных часов); 



 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

бесед, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- участие в проведении  внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье , расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе участия 

в беседах о семье, о родителях и прародителях, проведения открытых семейных 

праздников, проведения других мероприятий, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 знакомство с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 знакомство   с профессиями своих родителей (законных представителей); 

 опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений) 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях стран, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов); 



 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.),  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (беседы о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, получающих начальное 

общее образование, осуществляются не только школой, но и семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

получающих начальное общее образование; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся школой и учреждениями дополнительного 

образования города. 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 



Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, получающих начальное общее 

образование. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается  на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются традиционные  формы работы, в том числе классное родительское 

собрание, консультация, общешкольное родительское собрание, работа Управляющего 

совета  и др. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, получающих начальное общее образование. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, получающих начальное общее образование, должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия 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 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 



п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируются следующие 

воспитательные результаты. 

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. 

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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной социальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

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 узнаѐт 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 образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• 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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх 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 социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 



обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 



 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о  нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

9. Традиционные внеклассные воспитательные мероприятия  

по реализации программы 

№ Направления 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

данного направления в 

течение учебного года 

Ответственн

ые 

1

. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1. Дни воинской славы России. 

 

2. Праздник «Отечество 

славлю» 

 

3.День правовых знаний. 

4.Уставной урок. 

5.Тематические классные часы 

по изучению символики 

России. 

6.Праздник «Будущие 

защитники Родины», смотр 

строя и песни. 

7.Тематические классные часы 

по правам, свободам и 

обязанностям человека. 

8. Работа Совета Дела. 

 

9.Литературно-музыкальные 

композиции, праздники, 

посвященные Дню Победы. 

10.Проектная деятельность по 

теме"Путешествие в прошлое 

России". 

11.Библиотечные тематические 

выставки 

Абакумов Г.Н.  кл. 

руководители 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

Рымарова О.В. 

Гайгалос С.Н. 

кл. руководители 

 

Абакумов А.Н.., кл. 

руководители 

кл. руководители 

 

 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

Куликова С.А. 

2 Воспитание 1.Праздник «Посвящение в Гайгалос С.Н., кл. 



. нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

первоклассники» 

2.Праздник «День Учителя» 

 

3.День матери. 

4.День пожилого человека (с 

посещением городского Дома 

престарелых и организацией 

поздравления его жителей). 

5.Классные часы, праздники, 

мероприятия, посвященные 

вопросам толерантности, этике 

поведения, формам 

сосуществования в коллективе, 

дружбе и взаимопомощи, 

семейным ценностям, 

уважению старших. 

6.Организация поздравления 

жителей микрорайона и 

города, ветеранов ВОв с 

календарными праздниками. 

7. Посещение театральных 

постановок, просмотр 

художественных фильмов, 

посещение музеев, выставок. 

8. Библиотечные тематические 

выставки. 

руководители 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

кл. руководители 

Гайгалос С.Н., 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

 

кл. руководители 

 

 

Куликова С.А. 

3

. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

1.Выставки поделок, ярмарки. 

 

2.Праздник Урожая. 

3.Директорский прием 

отличников и ударников 

учебы. 

4.Общественные смотры 

знаний по предметам. 

5. Школьные и городские 

предметные олимпиады. 

 

6.Тематические классные 

часы, посвященные 

прославлению труда и людей 

труда, профориентации и 

профессиям в семьях 

учащихся. 

7. Экскурсии на предприятия 

города и края. 

8.Ведение ученического 

портфолио. 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

кл. руководители 

Кубрачкова О.В.  

 

учителя-

предметники 

Кубрачкова О.В., 

Герилович Т.Д., кл. 

руководители 

кл. руководители 

 

 

 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

4

. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

1.День Земли, участие в 

экологическом десанте. 

2.Участие в школьных и 

городских экологических 

проектах и конкурсах. 

Гайгалос С.Н. 

 

Гайгалос С.Н., кл. 

руководители 

кл. руководители 



 3.Тематические классные 

часы, посвященные экологии, 

ценностному отношению к 

природе. 

4. Постоянные экологические 

акции "Прояви свою культуру 

- собери макулатуру", 

"Пластик, сдавайся!", "Сдай 

батарейку - спаси ежика!" 

 

 

Забуга Е.В., 

Гайгалос С.Н., 

кл. руководители 

5

. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

1.Организация проведения 

выставок «Наши таланты» 

 

2.Выставки рисунков, 

посвященные календарным 

праздникам, временам года и 

т.д. 

3.Концертные программы, 

подготовленные для жителей 

микрорайона, учителей, 

родителей, учащихся. 

4.Работа школьных студий и 

кружков художественной 

самодеятельности. 

 

5.Организация посещения 

театральных и цирковых 

постановок, художественных 

выставок, кинофильмов и т.д. 

6.Тематические классные 

часы, посвященные 

ценностному отношению к 

прекрасному. 

7. Библиотечные тематические 

выставки. 

8. Конкурсы чтецов. 

9.Фестиваль классных 

хоровых коллективов. 

Подгорная Т.В., кл. 

руководители, 

Гайгалос С.Н. 

Подгорная Т.В., кл. 

руководители, 

Гайгалос С.Н. 

Таратонова Е.Ю., 

кл. руководители, 

Гайгалос С.Н.  

 

Гайгалос С.Н., 

руководители 

кружков, студий 

Гайгалос С.Н., 

кл. руководители 

 

кл. руководители 

 

 

Куликова С.А. 

Герилович Т.Д. 

Таратонова Е.Ю., 

кл. руководители 

 

 

10. Рекомендации по методике мониторинга и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся. 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

должна представлять  собой совокупность следующих методических правил: 

– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития 

и воспитания  обучающихся целесообразно строить, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение); 

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся, 



задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями и другими обстоятельствами; 

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль над деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся; 

– мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики; 

– предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

– в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания  в различных школах, классах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, учащийся могут сравниваться 

только сами с собой); 

– работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику ). 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся может включать следующие элементы: 

– наличие воспитательных планов классных руководителей, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

– периодический контроль над исполнением планов классных руководителей и 

школьного плана воспитательной работы; 

– оценка эффективности работы; 

-отслеживание индивидуальных достижений учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы; 

-отслеживание коллективных достижений учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

 

Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество проведенных 

мероприятий. 

Расширение социального 

партнерства: организация  и 

проведение новых встреч и 

проектов. 

 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Оценочные суждения, 

зафиксированные в виде 

персональных характеристик, 

в качестве личных 

достижений для пополнения 

портфолио. 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение, в 

конкурсы и соревнования. 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы, игры, 

соревнования. 

Количество победителей 

олимпиад, конкурсов игр, 

проектов разного уровня. 

Статистические отчеты. 

Итоги олимпиад, конкурсов, 

игр, проектов. 

Портфолио (личные 

достижения учащихся). 



Количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Произвольность в общении.  общительность 

 открытость 

 адекватное ситуации 

выражение эмоций 

 толерантность 

 способность к 

поддержке другого 

Наблюдение классных 

руководителей. 

Оценочные суждения, 

зафиксированные в виде 

персональных характеристик, 

в качестве личных 

достижений для пополнения 

портфолио. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Степень удовлетворенности 

родителей результатами 

деятельности школы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование. 

Вовлеченность родителей в 

деятельность школы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование. 

Анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

Статистические отчеты 

классных руководителей о 

посещаемости родительских 

собраний, участии родителей 

в проводимых мероприятиях. 

 

  

2.5. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблеме.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности психологической службы школы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 



 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 

учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности учащегося (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психолого-коррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 

 разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные стандарты второго 

поколения дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает 

сформированность  универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного  руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Углубленная  Получение Диагностирование.  сентябрь Педагог-



диагностика детей с 

ОВЗ,  

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальна

я коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР,  

Планы, 

программы 

 

Разработать план  по 

ликвидации пробелов 

по предмету. 

Продумать 

индивидуальную 

воспитательную 

работу для детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР,  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ  

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ 

Внедрение здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

логопед  

Медицинский 

работник  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 1. Индивидуальные, По Учитель-логопед 



педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

отдельном

у плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консульти

рование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Учитель-логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консульти

рование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологичес

ким 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Учитель-логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельност

и 

Планиру

емые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответстве

нные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолог

о-

Организа

ция 

Информаци

онные 

 По 

отдельному 

Учитель- логопед 

Педагог – психолог 



педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

методическ

их 

мероприяти

й по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образования  

мероприятия плану-

графику 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

 

Описание специальных условий обучения  

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  

логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет.  Работают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный 

паедагог.   

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной 

группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог 

отслеживают динамику развития и достижений обучающихся.   Учителя, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 

данной группы; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся.  

  

Прогнозируемые результаты по формированию аффективно-эмоциональной сферы  

  

Базовый уровень  Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативн.  

1 класс  

Знания:  

  

Дает  определение  

понятиям:  

«добро»,  «зло»,  

«безобразное»,  

«красивое»  

Узнает  о 

нравственных нормах  

Узнает правила 

школьной жизни. 
Распознает свои 

школьные  

трудности,  и 

стремиться  к 

 их 

преодолению.  

Распознает и 

описывает свои 

чувства и чувства 

других людей с  

помощью учителя  

  

Формулирует  

правила  и 

простейшие нормы  

речевого этикета  

  

Понимание:  

  

Сравнивает «добро  и  

зло»,     

«красивое  и 

безобразное»,   

 «плохое  и хорошее», 
и  

приводит примеры  

Выполняет 

последовательность 

действий  по 

образцу.   

  

Приводит примеры с 

 содержательн

ым наполнением 

эмоциями радости, 

страха, гнева  

Задает вопрос 

учителю, 

соблюдая 
школьные правила  

на уроке  



Применение:  

  

Производит оценку 
по отношению к 

себе и учебной 

деятельности по  

критериям  

предложенным  

взрослыми                   

Демонстрирует  

умения  не 

отвлекается   

 на 

посторонние 

стимулы, 

сохранять 

внимание 

 при 

выполнении 

заданий  

Применяет приемы 

«стабилизации 

эмоционального  

состояния», которые 

узнал на занятиях, 

 на  

преодоление  

страха,  гнева,  

обиды  

Демонстрирует 

дружеские 

отношения в классе  

2 класс  

Знания:  

  

Дает  определение 
качествам людей:  

«отзывчивость»,  

«вежливость», 

«доброжелательнос 

ть», «сердечность», 

«милосердие», 

правдивость», 

«терпение»  

Узнает 
двойственность 
человеческой  

природы: в каждом 

человеке 

 есть 

светлые и темные 

качества.   

Приводит примеры с 

 содержательн

ым наполнением 

хорошими качествами 

людей   

Распознает 

позитивное 
проявление себя в 

общении: 

принятие  другого  

(сверстника), как 
значимого и  

ценного  

Понимание:  

  

Демонстрирует 

знания:  оценивать 

содержание событий 

и действий  с 

позиции 

хорошоплохо; 

 сравнивать  

«доброжелательнос ть 

 и 

недоброжелательно 

сть», «вежливость и 

грубость»,  

«правдивость  и  

лживость»  

Сравнивает  свои 

качества и 

приходят к 

выводу, что даже в 

«очень плохом» 

качестве есть что-

то хорошее: 

«делать ошибки – 

это нормально»  

(снижение страха 

ошибки, отметки)  

Описывает  

ситуацию  

коммуникации  с 

точки зрения чувств и 

 состояний 

партнеров, 

производимых ими 

воздействий.  

  

Сравнивает по 

аналогии эмоции и 

поступки других 

людей  

Применение:  

  

Демонстрирует  

собственную точку 

зрения в отдельных 

вопросах; 

 умение 

принимать  

ситуацию  и 

изменять ее.  

Демонстрирует 

принятие своего 
«соседа по парте»  

и понимание его 
особенностей.  

Дежурство в классе.  

Демонстрирует умения 

наблюдать, сравнивать 

 по  

признакам, 

сопоставлять,  

выделять  

  

Демонстрирует 

уверенное 

поведение:  

доверительно и 

открыто говорить 

о своих чувствах; 

умение работать в  

 

    паре  

3 класс  

Знания:  

  

Распознает 

особенности 

позиции ученика и 

как научиться вести 

себя в соответствии 

с этой позицией.  

  

Распознает  

собственные  

трудности,  их 

причины  и 

находить пути их 

преодоления; свою 

долю 

ответственности за 

всѐ,  что  с 

 ним  

происходит  

Узнает ответы на 

вопросы в  

различных источниках 

информации (текст,  

рисунок, фото)  

  

Распознает свой 

образ «Я»  

глазами другого.   



Понимание:  

  

Демонстрирует 
знания: сравнивать 

по аналогии 

позицию ученика и 
свою учебную  

деятельность; 

ориентироваться на 

моральную норму в 

поступках  

Описывает 

самоуправление 

 в классе, 

 как 

организатор 

совместного быта.  

Описывает 

последствия своих 

поступков.   

Описывает навыки 

работы в группе, в 

коллективе 

(сотрудничать 

другими): оказать 

поддержку, 

попросить о 

поддержке, выразить 

благодарность  

  

Применение:  

  

Демонстрирует  

качества хорошего  

ученика 
(успеваемость,  

выполнение норм 

школьной жизни, 
положительные  

отношения  с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению)  

Демонстрирует 

умение 

отреагировать свои 
чувства  

(контролировать  

свое эмоциональное 

состояние)  в  

отношении  учителя 

и одноклассников  

Демонстрирует 

умения рассуждать, 

вспоминают примеры  

жизненных  

 ситуаций,  в  

который проявляются 

понятия 

«фантазияложь»  

Демонстрирует   

навыки  вежливого, 

приветливого, 

внимательного  

отношения  со 

сверстниками 

учителем. 

Демонстрирует 

принятие  себя 

и  другого.   

 

4 класс   

Знания:  

  

Узнает 

 формы 

проявления заботы о 

 человеке 

 при 

групповом 

взаимодействии; 

необходимость 

 в ценностном  

отношении  к 

своему душевному 

здоровью  и 

внутренней 

гармонии.  

  

Узнает правила 

поведения в обществе, 

семье, со сверстниками;  

 правила игрового 

общения, о правильном  

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе.  

 Узнает  понятие  

«способности».  

Распознает 

понятие 

«способности»  по 

существенным 

признакам.  

Приводит примеры 
толерантного  

отношения к 

мнению  другого. 
Узнает 

необходимость  

признания и 

уважения прав  

других людей  

  

Понимание:  

  

Описывает приемы 

повышения 

собственной 

самооценки  

Описывает  нормы 

школьной жизни. 

Сравнивает св 

телесные ощущения, 

связанные 

напряжением 

расслаблением.  

ои  

с и  

Сравнивает свои 

способности и 

возможности.  

Производит оценку 

позиции партнера в 

общении и 

взаимодействии.   

  

  

Применение:   Демонстрирует 

умение оценить 

себя и свою 

деятельность, и  

аргументировано  

объяснить свой выбор  

Демонстрирует навыки 

самоконтроля в  общении  

со сверстниками,  

взрослыми: быть 

сдержанным, терпеливым, 

вежливым   

 

Демонстрирует 

умение строить  

логические 

умозаключения  и  

выводы в 

результате 

совместной работы 

в группе  

Демонстрирует 

умение адекватно 

использовать 

коммуникативные,  

прежде всего 

речевые, средства 

для решения  

различных 

коммуникативных 

задач: договариваться 

и приходить к 

общему решению.  

  

Прогнозируемые результаты  по формированию регуляторно-волевой  сферы:  



  

Базовый 

уровень  

 Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативн.  

1 класс   

Знания:  

  

 Дает  определение  

понятиям: 

«настойчивость»,  

«трудолюбие», 

«прилежание», 

«усидчивость»  

Узнает правила 

школьной жизни. 
Распознает свои 

школьные  

трудности,  и 

стремиться  к 

 их 

преодолению.  

Демонстрирует  

целую гамму чувств: 

удивление, сомнение, 

радость познания и в 

связи с  ними  

интеллектуальные 

чувства, ведущие к 

успеху в учебной 

деятельности, такие 

как 

любознательность, 

чувство нового  

Узнает правила 

речевого этикета  

Формулирует  

правила  и 

простейшие нормы  

речевого этикета  

  

Понимание:  

  

 Сравнивает   

«хороший»  и  

«плохой» ученик,   

и  приводит  

примеры  

Выполняет 

последовательность 

действий  по 

образцу.   

  

Демонстрирует знания: 

узнавать и выражать 

основные и 

 оттеночные 

эмоциональные 

состояния  

Слушать и понимать 

речь  

других  

  

Применение:  

  

 Производит оценку по 

 отношению 

 к себе  и 

 учебной 

деятельности  по 

критериям,  

предложенным  

взрослыми                   

Демонстрирует  

умения  не 

отвлекается   

 на посторонние  

стимулы, сохранять 

внимание  при 

выполнении заданий  

Демонстрирует знания: 

усвоят пять основных 

 правил 

общения и научатся 

продуктивно 

использовать их в 

процессе общения с 

одноклассниками и 

взрослыми  

Демонстрирует 
умения  соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

   

2 класс    

Знания:  

  

Дает определение 

качествам людей: 

терпение, чувство 

ответственности, 

организованность,  

дисциплинированнос 

ть  

Узнает 

преодоления 

собственных 

трудностей  

пути  Узнает методику 

работы в парах, в 

микрогруппах  

Формулирует  

правила  и 

простейшие нормы  

речевого этикета  

  

Понимание:  

  

Демонстрирует знания: 

 приводит 

примеры  с  

содержательным 

наполнением хорошими 

качествами людей  

Сравнивает 

способы 

реагирования 

собственные 

трудности  

на  Описывает  

ситуацию  

коммуникации с 

точки зрения чувств и 

состояний  

партнеров, 

производимых ими 

воздействий.  

Демонстрирует 

знания оформлять 

свои мысли в устной 

 и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и  

жизненных   

 

    ситуаций.  



Применение:  

  

Демонстрирует  

качества: 

 смелость, 

организованность, 

инициативность, 

прилежание.  

Демонстрирует 

умения:   

подчиняться 

требованиям  

взрослых,  

сдержанность в 

выражении своих 

эмоций  

Демонстрирует 

умения наблюдать, 

сравнивать  по  

признакам, 
сопоставлять,  

выделять  

  

Демонстрирует 

умения участвовать 

в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события.  

3 класс   

Знания:  

  

 Распознает 

особенности 

позиции ученика и 

как научиться вести 

себя в соответствии 

с этой позицией.  

  

Распознает чувства и 
настроение  

других людей  

Узнает  понятия: 

внутренний  мир, 

эмоциональное 

состояние, 

саморегуляция; 

сопереживание, 

сочувствие, 

«включѐнное» 

слушание, отражение 

чувств.  

Узнает навык 
отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной  

культуры  

  

Понимание:  

  

 Демонстрирует 

знания: сравнивать 

по аналогии 
позицию ученика и 

свою учебную  

деятельность; 

ориентироваться на 

моральную норму в 

поступках  

Демонстрирует 

знания предвидеть 
последствия своих  

поступков  

Демонстрируют 

знания:  выражать  

свои эмоциональные  

состояния  с 

помощью 

 средств 

невербальной 

коммуникации; 

простейшие приѐмы 

саморегуляции  

Описывает навыки 

работы в группе, в 

коллективе  

(сотрудничать с 

другими): оказать  
поддержку,  

 попросить  о  

поддержке, выразить 

благодарность  

Применение:  

  

 Демонстрирует  

качества: 

настойчивость, 

выдержка, 

решительность, 

инициативность   

Демонстрирует 

положительные 

способы 

эмоционального 

реагирования  на 

собственные 

трудности  

Демонстрирует 

умение - овладение 

алгоритмом приѐма:  

«вхождение  в 

эмоциональное 

состояние партнѐра.   

Демонстрирует 
умения:  отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 
речевого этикета и 

дискуссионной  

культуры; понимать 

точку  зрения 

другого.  

4 класс   

Знания:  

  

 Узнает 

необходимость  в 

ценностном  

отношении  к 

своему душевному 

здоровью  и 

внутренней гармонии.  

  

Узнают внутренний 

мотив достижения 
самостоятельных  

результатов  в 

любой деятельности, 

в том числе и 

учебной.  

Узнает  понятия: 

моделирование,  

деловая игра, 
анализ, синтез, 

вывод. Узнает свое 

настроение и 
настроения  

окружающих по 
выражению лица, 
произнесение  

монологов и 

диалогов с 

использованием 

мимики, жестов  

Воспроизводит 

знания  и навыки 

задавать вопросы; 

строить  понятные 

для  партнера 

высказывания, 

учитывающие   



Понимание:  

  

Освоение  

личностного  

смысла учения; 

желания продолжать 

свою  

учебу  

Демонстрирует 

знания: понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в учебной 

деятельности; 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника  

  

Демонстрирует 

знания  понятий   

«конфликт», 
«конфликтная  

ситуация»; 

положительные  и 

отрицательные 

последствия 

конфликтов. 

«дискуссия»,  

«обсуждение»,  

«спор»,  

«оппонент». Виды 

дискуссий. Правила 

ведения дискуссии.  

Понимание 

различных позиций 

и точек зрения на  

какой-либо вопрос  

  

  

Применение:  

  

Демонстрирует 

умение оценить себя 

и свою деятельность 

и аргументировано  

объяснить  свой  

выбор  

Демонстрирует 

навыки 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми: быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым   

Демонстрирует 

умения составления 

самопрезентаций  

Демонстрирует 

умение  адекватно 

использовать  

коммуникативные,  

прежде всего 

речевые, средства 

для решения  

различных 

коммуникативных 

задач:  

договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность 

школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее 

количество субъектов –участников того или иного вида деятельности и несѐт в себе 

приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных 

качеств. Внеурочная деятельность–это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное 

время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной 

(приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо 

максимально опираться на позитивный опыт ребѐнка.  

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 



воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. Основные задачи:  

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта;  

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,   

-родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

-укрепление доверия к другим людям;   

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).  Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельности:  

-коррекционно-развивающее;  

-спортивно-оздоровительное;   

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное;  

-духовно-

нравственное; 

 -социальное.  

Следует учитывать, что внеурочная деятельность:  

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;  

• способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ЗПР;  

• не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить 

не только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни  

(например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и др.);  

• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника;  



• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации.                                                                    

  

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 106: 

1. Курс внеурочной деятельности в форме кружка. 

2. Классный час. 

3. Проект «Путешествие в прошлое России». 

4. Проект «Самый классный класс». 

5. Проект «Ученик года». 

6. Конкурс для учащихся «Лучшее портфолио». 

7. Спортивные соревнования, праздники. 

8. Смотр песни и строя. 

9. Посещение театральных постановок, музеев, библиотек. 

10. Предметные олимпиады, дистанционные интеллектуальные и творческие 

конкурсы, НПК «Я познаю мир». 

11. Экологические акции 

12. Выставки поделок и рисунков. 

13. Беседы, диспуты, встречи с интересными людьми. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ Школы № 106  в 2017-2018 

учебном году осуществляется через: 

 деятельность кружков:  

1. «Художественное слово» - 1 час в неделю. 

2. «Умники и умницы» -  1 час в неделю. 

 план внеурочной деятельности классного руководителя; 

 общешкольный план мероприятий внеурочной деятельности. 

 

 

    

 



 

Организация внеурочной деятельности учащихся 1В класса МБОУ Школы № 106 в 2017-2018 учебном году 
ОПМ – общешкольный план мероприятий внеурочной деятельности                       КВД - курс внеурочной деятельности в форме кружка  

ПКР – план внеурочной деятельности классного руководителя                                  

 

Класс  

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Общеинтеллектуаль

ное 

Социальное 

1в Тематические 

классные часы, 

спортивные 

соревнования (1 раз 

в месяц по ОПМ и 

ПКР) (Леднева 

Д.М.) 

Праздник песни 

и строя (февраль, 

по ОПМ) (Леднева 

Д.М.) 

Праздничные 

игры "Спортивный 

калейдоскоп" (1 раз 

в четверть по 

ОПМ) 

(учителя 

физкультуры) 

КВД 

«Художественное 

слово»  (1 час в 

неделю) (Леднева 

Д.М.) 

Посещение 

театральных и 

цирковых 

представлений, музеев, 

библиотек (1 раз в 

месяц по ОПМ и ПКР) 

(Леднева Д.М.) 

Выставка поделок и 

рисунков "Наши 

таланты" (1 раз в 

четверть по ПКР и 

ОПМ) (Леднева Д.М.) 

Тематические 

классные часы (1 

раз в месяц по 

ПКР) (Леднева 

Д.М.)  

Мероприятия к 

календарным 

праздникам (1 раз 

в месяц по ПКР) 

(Леднева Д.М.) 

Проект 

«Путешествие в 

прошлое России: 

Моя малая 

Родина» (1 раз в 

месяц по ОПМ) 

(Леднева Д.М.) 

КВД «Умники и 

умницы» (1час в неделю)  

(Леднева Д.М.) 

Предметные 

олимпиады, 

дистанционные 

конкурсы, НПК (1 раз в 

четверть по ОПМ и ПКР) 

(Леднева Д.М.) 

Проект "Ученик года-

2018" (март-

май)(Леднева Д.М.) 

Проект 

«Самый 

классный 

класс» (1 раз в 

четверть по 

ОПМ) (Леднева 

Д.М.) 

Экологическ

ие акции 

"Помоги 

пушистикам", 

"Сдай батарейку 

- спаси ежика", 

"Собери 

макулатуру", 

"Пластик, 

сдавайся!" (1 

раз в четверть 

по ОПМ) 

(Леднева Д.М.) 

Конкурс 

"Лучшее 

портфолио" (1 

раз в четверть 

по ПКР и ОПМ) 

(Леднева Д.М.) 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Учебный план НОО  

 

 Учебный план начального общего образования  

ученика 1 класса МБОУ Школы № 106, обучающегося по АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количес

тво часов в 

неделю  

Количес

тво часов в 

год  

   Обязательная часть    

Русский  язык 

литературное чтение 

и Русский язык 5  165  

Литературное чтение 4       132  

Иностранный язык  Иностранный язык   

Математика 

информатика 

и Математика 4  132  

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

и Окружающий мир 2    66  

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской 

этики 

  

Искусство Музыка 1  33  

Изобразительное 

искусство 

1  33  

Технология Технология 1  33  

Физическая культура Физическая культура 3  99  

Итого  21  693  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 -  -  

Внеурочная  деятельность  (включая 

 коррекционноразвивающую область): 

 

Коррекционно-развивающая область     

Занятия с учителем-дефектологом  3   99 

Занятия с учителем-логопедом  5   165 

Занятия с педагогом-психологом 1   33 

Итого 9  297 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

ученика 1 класса МБОУ Школы № 106, обучающегося по АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Школы № 106 для обучающихся с  ЗПР является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

 

Нормативная база учебного плана 

В основу учебного плана МБОУ Школы № 106 положены следующие нормативно-

правовые акты: 

1. НПА федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013); 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013 г. (ред. от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 

1598 от 19.12.2014; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья‖ 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26) 

 

 2. НПА регионального уровня: 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам»; 

 Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»; 

3.НПА образовательного учреждения: 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающегося с задержкой психического развития (ЗПР) МБОУ Школы № 106; 

 Положение МБОУ Школы № 106 об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБОУ Школы №106 ; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, адаптированной рабочей программе 

учебного предмета, курса основных и дополнительных общеобразовательных программ 

МБОУ Школы № 106; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану МБОУ Школы № 106; 

 Положением о проведении  промежуточной и итоговой аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости учащихся Муниципального бюджетного 



 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 106 с углубленным изучением 

математики» . 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

разработан в соответствии с требованиями государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и предполагает полное 

включение обучающихся в образовательную деятельность. 

Учебный план для обучающихся ориентирован на пятидневную односменную учебную 

неделю в 1-м классе. 

Количество часов, отведенных на преподавание предметов не превышает максимально 

допустимую недельную нагрузку, указанную в СанПиН. 

 Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

  В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебным  предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом. Учебный план включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. В I классе присутствует только 

обязательная часть учебного плана, которая  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 «Русский язык» и «Литературное чтение» являются ведущими учебными предметами, 

так как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. На первом 

этапе главное - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального  

поведения на образцах доступных литературных жанров.  

 «Математика» как учебный предмет в образовании детей с ЗПР представлена 

элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. «Математика» 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении других учебных 

предметов. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 

образование обучающихся с ЗПР строится на основе психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не 

только строение, функции органов человека, но, прежде всего, вопросы профилактики 

различных заболеваний. 

 Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка » предполагают обучение  

школьников элементарным основам этих видов деятельности: навыкам рисования, слушания 

музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного процесса.  

 Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 



 

 Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности.  «Технология» имеет общетехнический 

характер, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения, целью которого является определение 

индивидуальных профессиональных возможностей  учащихся  в овладении тем или иным 

видом профессионального труда.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей учащегося.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС  НОО для учащихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена    

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены  индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (с учителем-дефектологом, с учителем-логопедом и 

коррекционно-развивающими занятиями с педагогом-психологом), направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития учащихся и восполнение пробелов в 

знаниях  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных   занятий 

осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеурочное время.  

Обучение в 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

1-х классов 4 уроков в день и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в  порядке, 

установленном соответствующим Положением.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. Текущий контроль 

обучающихся 1х классов осуществляется только через качественную оценку. Четвертные 

отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1-х классов не выводятся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме контрольных 

мероприятий (годовых контрольных работ) по учебным предметам – русский язык, математика, 

литературное чтение.    

Таким образом, педагогические условия, созданные в МБОУ Школе № 106 для 

обучающегося с ЗПР решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательной деятельности, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

его познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №106 с углубленным изучением математики» 

на 2017-2018 учебный год  

 

 

1. Количество классов-комплектов. 

 

Кла

ссы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

Кол-

во 
3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 

1

  

 

2. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 01.09.2017. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах – 34 

недели. 

Окончание учебного года: 25.05.2018. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и каникул при шестидневной учебной неделе. 

 

Учебные 

четверти 
Начало Окончание 

Продолжительно

сть 

Первая 01.09.2017 31.10.2017 8 недель, 4 дня 

Вторая 07.11.2017 29.12.2017 7 недель, 4 дней 

Третья 09.01.2018 24.03.2018 10 недель, 2 дня 

Четвертая 02.04.2018 25.05.2018 7 недель, 2 дня 

Всего: 34 недели 

 

Каникулы 
Начало Окончание 

Продолжительно

сть 

Осенние 01.11.2017 06.11.2017 6 дней 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 дней 

23.02.2018 25.02.2017 3 дня 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 дней 

Летние 26.05.2018 31.08.2018 98 дней 

 

4. Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе. 

 

Учебные 

четверти 
Начало Окончание 

Продолжительно

сть 

Первая 01.09.2017 31.10.2017 8 недель, 3 дня 

Вторая 07.11.2017 29.12.2017 7 недель,4 дней 

Третья 09.01.2018 23.03.2018 10 недель, 1 

день 

Четвертая 02.04.2018 25.05.2018 7 недель, 2 дня 

Всего: 34 недели 

 

 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительно



 

сть 

Осенние 01.11.2017 06.11.2017 6 дней 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 дней 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

Летние 26.05.2018 31.08.2018 98 дней 

( 28 апреля 2018 года (суббота) – рабочий день, 30 апреля 2018 года (понедельник) – 

выходной. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

12.02.2018 по 18.02.2018 (7 дней). 

 

5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

Школа занимается в первую смену. 

В 1-3-х классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

В 4-11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Расписание звонков во 2-11-х классах: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительно

сть перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 20 минут 

3 10-35 11-20 10 минут 

4 11-30 12-15 15 минут 

5 12-30 13-15 20 минут 

6 13-35 14-20 5 минут 

7 14-25 15-10  

 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной 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; 

- для посещающих группу продленного дня организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-

разового питания и прогулок. 

 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 

2 9-30 10-05 40 минут (динамическая 

пауза) 

3 10-45 11-20 10 минут 

4 11-30 12-05  

 

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 40 минут (динамическая 



 

пауза) 

3 10-55 11-40 15 минут 

4 11-55 12-40  

 

6. Промежуточная и итоговая  аттестация. 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

В 1-11-х классах промежуточный контроль проводится по окончании каждого учебного 

полугодия в соответствии со школьным Положением о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации. Сроки проведения: 1-8, 10 классы: апрель- май. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

текущий учебный год. 

 

7. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю. 

Понедельник-день самостоятельной образовательной деятельности. 

Вторник - родительские собрания, спортивный день. 

Среда – день внеклассной и внешкольной развивающей деятельности. 

Четверг – методический день. 

Пятница – административный день, внеклассные мероприятия, вечера. 

Суббота – консультационный день для родителей. 

 

8. Режим работы школьной столовой. 

 

№ 

перемены 

Время 

перемены 

Питание в столовой 

1 9.15-9.30 завтрак 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4б  

2 10.15-10.35 завтрак 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б,  8а, 

8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 11а. 

3 11.20-11.30   

4 12.15-12.30 обед 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

3в, 4а, 4б 

5 13.15-13.35 обед 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 

8в, 9а, 9б, 10а, 11а. 

 

Буфет для учащихся работает все перемены. 

9.  Режим работы группы продленного дня. 

1а; 1в;1б -2группы                                                          

12.15-13.00-обед                                      

13.00-15.00-прогулка  

15.00-16.00- занятия по интересам                                                                                           

16.00-16.20-полдник                                

16.20-17.00-подвижные игры                              

            17.00-18.15-занятия по интересам                                                                

2-3 классы- 1 группа                                                        

12.15-13.00-обед                                      

13.00-14.00-прогулка                              

14.00-15.30- самоподготовка под присмотром воспитателя                                        

15.30-16.00-полдник                                

16.00-17.00-подвижные игры                              

            17.00-18.15-занятия по интересам                                                                



 

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям  

получения  образования  обучающимися  с  ЗПР,  представляют  собой  систему требований  к  

кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям реализации  

адаптированной  основной  образовательной  программы  и  достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.   

Система условий реализации АООП НОО (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности  школы, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия).  

Система условий  содержит:  

1) Кадровые условия реализации АООП НОО.  

2) Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО.   

3) Финансовое обеспечение реализации АООП НОО.  

4) Материально-технические условия реализации АООП НОО.  

5) Информационно-методические условия реализации АООП НОО.  

6) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО.  

7) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО.  

8) Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО.  

  

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО  

Кадровое  обеспечение  –  характеристика  необходимой  квалификации  кадров педагогов,  а  

также  кадров,  осуществляющих  медико-психологическое  сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования.   

В штат специалистов Школы, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР входят учитель 

начальных классов, имеющий среднее профессиональное  образование, учитель-логопед,  

педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, учитель музыки, физической культуры, изобразительного искусства, имеющие высшее 

образование.   

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога  

Педагогические и руководящие работники 

 

№

 

Ф.И.О. Должность квалификац

ионная 

вид деятельности по 

реализации ФГОС 

Курсы 

повышения 



 

п

/

п 

категория квалификации 

1

. 

Рябова Е.А. директор - организация 

условий 

реализации ФГОС 

2016 Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации. 

«Оценка динамики 

образовательных 

результатов 

учеников».  

2

. 

Лущикова Л.А. заместитель 

директора по УВР 

- организация 

условий 

реализации ФГОС 

2016 «Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Тюмень. Тема: 

Создание рабочей 

программы по 

предмету с учетом 

требований ФГОС 

(72 ч) 

3

. 

Гайгалос С.Н. заместитель 

директора по ВР 

высшая организация 

условий 

реализации ФГОС 

ФГОС: содержание и 

технологии 

воспитательной 

работы с 

подростками, 72 ч., 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

ККИПК иПРО, 

04.2015 

4

. 

Левченко О.В. заместитель 

директора по 

АХР 

- организация 

условий 

реализации ФГОС 

Охрана труда  

Пожарная 

безопасность 

Электрохозяйство 

ИДОиПК КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

2015 

1

7

. 

Таратонова 

Е.Ю. 

учитель музыки 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

первая 

 

преподавание 

музыки; 

ведение 

внеурочной 

деятельности 

Коммуникативная 

компетентность 

педагога (по ФГОС) 

11.2014 

ИДОиПК КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

1

8

. 

Подгорная Т.В.  учитель ИЗО 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

первая 

 

преподавание ИЗО; 

ведение 

внеурочной 

деятельности 

ИКТ для ФГОС. 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций. 108 ч. 

АНО ДПО 



 

«Инновационный 

образовательный 

центр ПКиП «Мои 

университеты» 

05.2015 

2

6 

Ермолаева Е.А. учитель-логопед первая организация 

условий 

реализации ФГОС 

Организация 

службы медиации в 

образовательном 

учреждении (ЧОУ 

ДПО «Центр 

повышения 

квалификации», 

Красноярск) 

2

7 

Горожанина 

А.В. 

педагог-психолог - организация 

условий 

реализации ФГОС 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

2

8 

Рымарова О.Г. социальный 

педагог 

- организация 

условий 

реализации ФГОС 

2017 

Восстановительный 

подход к 

предупреждению и 

разрешению 

конфликтов среди 

несовершеннолетни

х 

(Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей 

и молодежи» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, Омск) 

2

9 

Куликова С.А. Педагог-

библиотекарь 

- организация 

условий 

реализации ФГОС 

06.2015 НДУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» Тема 

«Основы 

читательской 

психологии и 

изучение читателя в 

современном 

библиотечном 

обслуживании» 72ч 



 

  

Медицинские работники 

№

 

п/п 

Ф.И.О. должность вид деятельности по 

реализации ФГОС 

1

. 

Легант Тамара 

Николаевна 

Врач  организация условий 

реализации ФГОС, 

реализация 

образовательной 

программы 

2

. 

Мергель Ольга 

Николаевна 

Медицинская сестра организация условий 

реализации ФГОС, 

реализация 

образовательной 

программы 

 

 

Непрерывность профессионального развития работников Школы обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов, не реже чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В   

Учреждении ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников, обеспечивающий введение ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ.  

В Учреждении созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью разработан  и 

реализуется  План методической работы, создана творческая группа «Введение ФГОС ОВЗ», 

обеспечивающие сопровождение введения ФГОС ОВЗ в школе.  

  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МБОУ Школы № 106 

обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, 

ученического самоуправления).  



 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО направлены:  

 на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и  

 административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; на 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,  

 групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

3.2.3.Финансовые условия реализации АООП НОО  

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Закона.   

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения,  сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей.   

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг с размерами, 

направляемых на эти цели средств бюджета.   

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), 

входящая в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.   

  

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП НОО  

  

Материально-техническое обеспечение  ―  общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материальнотехническое обеспечение школьного образования обучающихся  с задержкой 

психического развития  должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.   

Организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) Школы соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:   



 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);   

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.) 

и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Школы, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной деятельности);   

 актовому, физкультурному залам;  

 кабинетам медицинского назначения;   

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям.  

В Школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающими за реализацию программы коррекционной работы и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР).   

Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу.   

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и   графическим сопровождением, 

общение в сети  

 Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  



 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

 проектирования и конструирования;  

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов  

 (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха и питания.  

 Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным интерактивным 

оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.   

    Школа  располагает хорошей материальной базой:   

 

№

 

п/п  

Требования ФГОС  имеется в наличии  

1

  

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

кабинет информатики – 2  

Интерактивные доски – 7 

Проектор  - 14 

Цифровой микроскоп - 1 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами педагогических 

работников 

Кабинеты с АМР учителя – 22 

 

3 Помещения для занятий 

естественно-научной 

деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, 

иностранными языками  

спортивный зал – 2  

кабинет ОБЖ – 1  

городок ПДД – 1 

тир - 1  

кабинет иностранного языка – 3 

кабинет физики- 1 

кабинет химии -  1  

мастерские – 2  

кабинет обслуживающего труда – 1  

кабинет швейного дела – 1 

читальный зал - 1  

4

  

Помещения для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

кабинет музыки -1  

кабинет ИЗО – 1  

зал хореографии – 1  

актовый зал – 1  



 

5

  

Помещения медицинского 

обслуживания, организации 

питания 

медицинский кабинет – 1 

столовая на 320 мест  

буфет  

 

Библиотечный фонд 

 

№

 

п/п  

Требования ФГОС  имеется в наличии  

1 Учебники и учебная 

литература 

14 915 экз. 

 

2 Художественная литература 6 314 экз. 

 

3 ЦОР 117 экз.  

 

Интернет 

№

 

п/п  

Требования ФГОС  имеется в наличии  

1 Все кабинеты начальной 

школы подключены к 

высокоскоростному интернету 

 

да  

На территории школы расположен спортивный стадион, детская игровая площадка, а также 

разнообразные спортивные снаряды.   

В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

оснащение столовой полностью заменено современным оборудованием, переоснащен  

медицинский кабинет.   

Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, прежде всего: ремонт 

крыши, ежегодный косметический ремонт учебных помещений, замена труб в подвальных 

помещениях, кровли, оснащению мебелью, оборудованием.  

Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры:  

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями 

СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены  

мультимедийные проекторы во все кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах;  

- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение;  

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база 

электронных образовательных ресурсов;  

- школа оснащена приборами учѐта тепла и водоснабжения, проведѐн энергоаудит, что 

позволяет снизить потребление энергии всех видов  и реинвестировать сэкономленные таким 

образом средства в развитие Учреждения.  

 

Взаимодействия с социальными партнерами.  

  

 Учреждения, объединения, организации и др.  Формы взаимодействия.   



 

1. Управление образования г. Железногорска  Оказание методической помощи  

2. ИПК и ПП РО г. Красноярск, «Современные 

образовательные технологии», Тюмень  
Курсы повышения квалификации  

3. ДЭБЦ, ДШИ, ДМШ, городские музеи, ДК,   Внеклассные мероприятия на базе Центров 

доп.  образования;  совместные  проекты 

реализации  программы  внеурочной 

деятельности  

5.Отдел  по  делам  несовершеннолетних  г.  

Железногорска  

Школьный  инспектор,  работа  с 

неблагополучными семьями и детьми группы 

риска  

6. ДЮСШ № 1, ДЮСШ «Смена» Центр «Патриот» 

 

Работа спортивных секций на базе школы, 

проведение спортивных мероприятий   

7. ООО «Аквариум»  Организация горячего питания в школе  

8. Городские библиотеки: им. М. А. Горького, им. А. 

П. Гайдара  
 Внеклассные  мероприятия  на  базе  

библиотеки, совместные проекты  

   

Информационно-методическое обеспечение  реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

направлено  на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников  

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательных отношений и условиями их 

осуществления.    

 Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП НОО в Школе для участников образовательной  

деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  



 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

обучающихся формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами и их родителей (законных представителей), спецификой 

школы.   

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Красноярского края. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО Школы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Школа обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО на русском языке.  

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 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.  

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры: 1 компьютер на 13 обучающихся), базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия.  

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).   

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 



 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству.  

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ОВЗ  

В наличии протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Управляющего совета 

школы, на которых происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте.  

Введение электронных журналов и дневников 

обучающихся  

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 

компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы 

повышения квалификации всеми педагогическими 

работниками школы. https://sch106.eljur.ru 

Использование информационных ресурсов 

школы для обеспечения постоянного доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией   АООП 

НОО  

Страничка школьного сайта:  http://mkou106.k26.ru,   

 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

введения новых стандартов.  

В наличии протоколы родительских собраний. 

Систематически проводятся опросы родителей по 

организации работы школы (анкетирование).   
 

Методическое и техническое оснащение образовательной деятельности 

 

Наименование технических средств обучения  Имеется в наличии  

Мультимедийный проектор  10 

Компьютер  8 

Ноутбук  2  

Интерактивная доска  5 

Фотоаппарат  1 

Электронный микроскоп  1 

  

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами Школы.  

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1составляет 4 года.   

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 



 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май −по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

  

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.   

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам   

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость 

использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.   

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи)  по русскому 

языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют  под особые  

образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

  

Характеристика учебно-методического обеспечения учебного 

процесса начальные классы /1 – 4/  

 

Учебный предмет  

класс 

Учебники и учебные пособия  

Русский язык  

  

  

  

  

1 класс 

  

  

  

  

  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий . Русский язык 1класс Учебник. – М.: 

Просвещение, 2017. Электронное приложение к учебнику.  

Русский язык  2класс Канакина  В. П., Горецкий В. Г.  Русский язык. Учебник. 2 класс. 

В2ч – М.: Просвещение 2016,2017   

  

Русский язык  3класс Канакина В. Г., Горецкий В.. Г. . Русский язык. Учебник для 3 

класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 Электронное приложение к 

учебнику.   

Русский язык  4 класс 

  

Канакина В. Г., Горецкий В.. Г. . Русский язык. Учебник для 
4 класса. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014, 2016 Электронное 

приложение к учебнику.  

Литературное 

чтение  
1 класс 

  

  

  

Климанова Л Ф,Горецкий В.Г.,и.др.  Литературное чтение 

.Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение 2011., 2015, 2017 
Электронное приложение к учебнику.  



 

  

Литературное 

чтение  
2класс Л, Ф Климанова В. Г Горецкий.,  и др. Литературное чтение   2 

классе В 2-х частях. – М.: Просвещение 2012, 2013, 2017  
Электронное приложение к учебнику.  

  

Литературное 

чтение  
3класс Л.Ф.Климанова ,В. Г. Горецкий и др.Литературное чтение 

3класс В 2-х частях- М Просвещение,2013, 2017 . Электронное 

приложение к учебнику.   

Литературное 

чтение  
4 класс  

  

Л.Ф.Климанова ,В. Г. Горецкий и др.Литературное чтение 4 

класс В 2-х частях- М Просвещение,2013, 2014, 2015 .  
Электронное приложение к учебнику.  

 

  

Иностранный язык  2 класс Комарова Ю.А. Английский язык  Русское слово , 2017  
Электронное приложение к учебнику.  

 

Математика  1 класс 

  

  

  

  

Моро М. И. и др. Математика Учебник для 1 класса- В 2-х ч  М  
Просвещение,2011, 2015, 2017. Электронное приложение к 

учебнику.  

Математика  2класс Моро М. И. и др. Математика Учебник для 2 класса- В 2-х ч  М 

Просвещение,2011, 2012, 2017Электронное приложение к 

учебнику.  

Математика  3класс Моро М.И. и др. Математика. Учебник для 3 класса. В 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2013, 2017Электронное приложение к 

учебнику.   

Математика  4 класс  

 

Моро М.И. и др. Математика. Учебник для 4 класса. В 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2013, 2014, 2016 Электронное приложение к 

учебнику.   

Окружающий мир  1 класс 

   

  

  

  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011. 2017. Электронное приложение к учебнику.  

Окружающий мир  2класс Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012, 2013, 2017 

  

Окружающий мир  3класс Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013, 

  

Окружающий мир  4 класс  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014, 2015, 2016  

Музыка  1 класс  

  

  

  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.. Музыка. 1  

класс. – М.: Просвещение, 2014, 2015 



 

Музыка  2класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2014, 2015  

Музыка  3класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка.3 класс. 

– М.: Просвещение, 2014,  2015 

Музыка  4 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка.  4 

класс. – М.: Просвещение, 2014,2015  

Изобразительное 

искусство  
1 класс  

  

  

  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 1 класс. – М.:  
Просвещение, 2011, 2016, 2017  

Изобразительное 

искусство  
2класс Коротеева Е.И.Кузин В.С. Изобразительное искусство: искусство 

и ты. Учебник для 2 класса. – Просвещение, 2011, 2016, 2017  

Изобразительное 

искусство  
3класс Горяева Н. А.. Изобразительное искусство: искусство . 

Учебник для 3 класса. – Просвещение, 2011, 2016, 2017  

  

Изобразительное 

искусство  
4 класс  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. . Учебник для 4 

класс. – М.: Просвещение, 2011,  2016, 2017  

Физическая 

культура  
1 класс - 2 класс

    

   

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ», 2014 

Физическая 

культура  
3 класс - 4 класс  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ», 2014, 2015  

Технология  1 класс   

  

  

ЛутцеваЕ.А.  Зуева Т.П. Технология: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2015  

Технология  2класс ЛутцеваЕ.А.  Зуева Т.П. Технология: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2014   
Технология  3класс ЛутцеваЕ.А.  Зуева Т.П. Технология: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2015    
Технология  4 класс  ЛутцеваЕ.А.  Зуева Т.П. Технология: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2015  

  

  

3.2.6. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы                        условий реализации АООП НОО Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях.  

В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия для решения 

ряда проблем. Среди них:  

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;  

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия 

целям и направлениям модернизации образования;  

 по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструктуры и 

оснащенности оборудованием;  

 несовершенство механизмов оценки качества образования.  



 

  

Направление мероприятий Мероприятия  Сроки реализации  

 I.  Нормативное  

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Разработка на основе стандарта ФГОС ОВЗ АООП 

НОО МБОУ Школы № 106  

Август 2017   

2. Утверждение изменений в АООП НОО МБОУ Школы 

№ 106 

98  

По мере необходимости  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Постоянно   

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом  

Апрель (ежегодно)  

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса   

По мере необходимости  

6. Разработка:  

 образовательных программ;  

 учебного плана;  

 программ  учебных предметов,    курсов,  

 дисциплин, модулей;  

 календарного учебного графика.  

  

Апрель-август   

  

Август   

  

  

По мере необходимости  

II.  Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых  

результатов, а также механизма их формирования  

Июнь-июль  

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

По мере необходимости  

 3.  Составление  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности, внесение в него изменений   

Декабрь,  по 

мере  необходимости  

III.  

Организационное обеспечение 

введения Стандарта  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур школы по подготовке и введению Стандарта  

На начало учебного 

года  

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

Август   

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

В течение учебного 

года  

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию АООП НОО  

Постоянно   

IV.  Кадровое обеспечение 

введения Стандарта  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта  

В системе  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением Стандарта  

Сентябрь, в течение 

года  



 

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения Стандарта  

Август (ежегодно)  

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками школы  

В течение года  

5. Аттестация педагогических работников  Октябрь-май   

6. Повышение заработной платы учителей  в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами  

V.  

Информационное обеспечение 

введения Стандарта  

1.  Размещение  на  сайте  школы   

информационных материалов о введении Стандарта  

Постоянно   

2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

2 раза в год  

3. Обеспечение публичной отчѐтности школы о ходе и 

результатах введения Стандарта  

Июль   

4.  Разработка  рекомендаций  для 

педагогических работников:  

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; по организации текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов;  

 использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

 использованию интерактивных технологий  и т.д.  

В  течение года  

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта ОВЗ  

Апрель   

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 
компьютерное оборудование) в соответствии с 
требованиями Стандарта ОВЗ  

По мере поступления  

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки  

помещений для установки оборудования  

ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы  

постоянно  

5. Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

По запросам субъектов 

образовательной 

деятельности и по мере 

поступления  

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернеттрафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов  

По мере 

финансирования  

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных  

Постоянно   

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования  

Постоянно   

  



 

3.2.7.Механизмы достижения целевых 

ориентиров  в системе условий реализации 

АООП НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу;  

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их 

труда;  

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС ОВЗ;  

 развитие информационной образовательной среды;   

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 развитие школьной  системы оценки качества образования;  

 создание условий для достижения выпускниками НОО школы высокого уровня 

готовности к обучению при получении ООО и их личностного развития через обновление 

допрограмм;  

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников.  

  

3.2.8.Контроль за состоянием системы реализации АООП НОО  

  

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с целью е 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия; учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

  

  

 Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО в Школе  
 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре 

ООП НОО, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 



 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Школы в связи с введением ФГОС НОО 

 семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 2 в течение 

учебного года; 

 заседания школьных методических объединений по 

проблемам введения ФГОС НОО – не менее 4 в 

течение учебного года; 

 конференции по итогам разработки ООП НОО, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО – не 

реже 1 раза в год; 

 участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО Школы– по мере 

необходимости; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажѐрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО – в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана методической работы, в том числе, 

внутришкольного повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Проведение 80 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Школы по подготовке и введению ФГОС НОО 

 качество ООП НОО Школы Урока (структура 

программы, содержание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК  как ресурса управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

Школы). 

 

3. Качество реализации модели внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности Школы на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления Школы к проектированию 

ООП НОО Школы  

Соответствие ООП НОО Школы критериям оценки по 

разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 



 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности педагогических работников 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

 участие выборного органа профсоюза работников 

Школы в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников Школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

 

 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо / имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

10/11 

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

11/11 

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

студии 

16/16 

2. Компоненты 

оснащения кабинетов 

начальной школы 

 2.1. Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального общего образования 

100% 

2.2. Мультимедийное оснащение кабинетов начальной 

школы 

100%/90,9% 

2.6. Учебная мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении 

ФГОС НОО, размещѐнных на сайте Школы 

 

 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 

 организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 



 

 программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО. 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте,  

3. Учѐт общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО Школы  

Внесение изменений в ООП НОО 

 

4. Качество публичной отчѐтности Школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте Школы результатов самообследования  по итогам 

деятельности за учебный год 

 

 

 

  
  

  

  

   


