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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее -  АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
вариант 7.1) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 (далее -  АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)

2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
V  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

V  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, вариант 7.1, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья;

V  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР, вариант 7.1 в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

V  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, вариант 7.1;

V  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
V  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
V  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, вариант

7.1, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

V  использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

V  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

V  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;

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



Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического

развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

вариант 7.1 предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР, вариант 7.1 
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 ЗПР, вариант 7.1 младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
S  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
S  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

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

S  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.

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

S  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;
S  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся;
S  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
S  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;

S  онтогенетический принцип;
S  принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного 

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

S  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;



S  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

S  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;

S  принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы).

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Адаптация программы 
предполагает:

S  введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, вариант 7.1;

S  поддержку в освоении АООП НОО,
S  требований к результатам освоения программы коррекционной работы,
S  условиям реализации АООП НОО.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 
(для детей -  инвалидов) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения.

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные



•S недостатки в формировании высших психических функций,
•S замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
•S трудности произвольной саморегуляции,
•S нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
•S зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
S  умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 
и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников.

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

S  отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения,

S  признаки общей социально-эмоциональной незрелости,
S  признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам, 

S  типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики и др.

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 
групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К  общим потребностям относятся:
S  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;
S  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
S  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
S  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
S  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;
S  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;
S  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.



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

S  адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

S  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

S  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

S  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);

S  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР;

S  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
S  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 
развития;

S  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

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

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

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

S  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
S  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
S  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;

S  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

S  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей).

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 - полноценное начальное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР, вариант 7.1 АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.



В результате изучения всех без исключения предметов начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 
Патриотическое воспитание
• уважение и ценностное отношение к своей Родине -  России;
• понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;
• уважение к другим народам.
Духовно -  нравственное воспитание
• первоначальное представление о человеке как части общества:

S  о правах и ответственности человека перед окружающими;
S  об уважении и достоинстве;
S  о своих правах и правах других людей;
S  готовности к проявлению взаимопомощи;
S  конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками;
S  о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;
S  предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм;
S  позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 
толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 
физического, и морального вреда другим людям;
Эстетическое воспитание:
• позитивный опыт участия в творческой деятельности;
• интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенный на 

принципах нравственности и гуманизма;
• уважительное отношение и интерес к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов;
Формирование первоначальных представлений о научной картине мира:
• понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
• познавательные интересы, позитивного опыта познавательной деятельности, умение 

организовывать самостоятельное познание окружающего;
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
• готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах;
• бережное отношение к здоровью, физическому и психическому состоянию;
• понимание важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом;
Трудовое воспитание:
• понимание ценности труда в жизни человека и общества;
• уважение к труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда;
• навыки самообслуживания;
• понимание важности добросовестного и творческого труда;
• интерес к различным профессиям;
Экологическое воспитание:
• первоначальное представление о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты;
• бережное отношение к природе;
• основы экологической культуры;
• нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными;
П ланируемые метапредметные результаты



Регулятивные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы умения Выпускник получит возможность для формирования

• понимать учебную задачу, сохранять ее в 
процессе учебной деятельности;
• планировать способы решения учебной задачи, 
намечать операции, с помощью которых можно 
получить результат;
• выстраивать последовательность выбранных 
операций;
• контролировать и оценивать результаты и 
процесс деятельности;
• оценивать различные способы достижения 
результата, определять наиболее эффективные из них;
• устанавливать причины успеха/неудач 
деятельности;
• корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок;

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия

Познавательные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования
• использовать наблюдения для получения 
информации об особенностях изучаемого объекта;
• проводить по предложенному плану 
опыт/небольшое простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой;
• формулировать выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта;
• устанавливать основания для сравнения; 
формулировать выводы по его результатам;
• объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку;
• определять существенный признак для 
классификации; классифицировать изучаемые объекты;
• использовать знаково-символические средства 
для представления информации и создания несложных 
моделей изучаемых объектов;
• осознанно использовать базовые межпредметные 
понятия и термины, отражающие связи и отношения 
между объектами, явлениями, процессами окружающего 
мира (в рамках изученного);

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задам;
• осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач

Коммуникативные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования

• осуществлять смысловое чтение текстов 
различного вида, жанра, стиля -  определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах 
изученного);
• использовать языковые средства, 
соответствующие учебной познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения;
• участвовать в диалоге, соблюдать 
правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных 
точек зрения, корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение);
• осознанно строить в соответствии с 
поставленной задачей речевое высказывание; 
составлять устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование) на темы,

• учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов 
на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;



доступные младшему школьнику;
• готовить небольшие публичные 
выступления;
• соблюдать правила межличностного 
общения при использовании персональных 
электронных устройств;__________________

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач, планирования и регуляции своей деятельности

Овладение умениями работать с информацией
У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность для 
формирования

• выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 
электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
• анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;
• использовать схемы, таблицы для представления информации;
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления;
• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет;

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности
У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность для 
формирования

• понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 
согласовывать способы достижения общего результата;
• распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 
руководить и выполнять поручения;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 
свой вклад в общее дело;
• проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - 
познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста.
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность;
• упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде;
• характеризовать явление по его описанию;
• выделять общий признак группы элементов;
• понимать информацию, представленную разными способами:
S  словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
■S понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках

• использовать 
формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;
• работать с несколькими 
источниками информации;
• сопоставлять 
информацию, полученную из 
нескольких источников

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; • делать выписки из



• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос._______________________

прочитанных текстов с учётом цели 
их дальнейшего использования;
• составлять небольшие
письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.

• сопоставлять различные 
точки зрения; соотносить позицию 
автора с собственной точкой 
зрения;
• в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете.___________________________________________________

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться:

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную 
информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.

использовать программу 
распознавания сканированного 
текста на русском языке

Обработка и поиск информации
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 
ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в

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



соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных

информации и к выбору 
источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; создавать изображения, 
пользуясь графическими возможностями компьютера;
• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах

• представлять 
данные;
• создавать 
музыкальные 
произведения с 
использованием 
компьютера и 
музыкального 
клавиатуры, в том числе 
из готовых музыкальных 
фрагментов и 
«музыкальных петель»

Планирование деятельности, управление и организация
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 
средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

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

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне

начального общего образования
1.2.2. Русский язык

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные результаты 
обеспечивают:

• формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 
ценностей народа;

• формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;

• владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах русского литературного языка:

• аудирование (слушание) :
S  адекватно воспринимать звучащую речь;
S  понимать воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте;
S  определять основную мысль воспринимаемого на слух текста;
S  передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы;



•S задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному тексту;

• говорение:
S  осознавать цели и ситуации устного общения;
S  выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи;
S  использовать диалогическую форму речи;
S  умение начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.;
S  строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение);
S  применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой);
S  соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
• чтение:
S  соблюдать орфоэпические нормы;
S  понимать смысловые особенности разных по виду и типу текстов;
S  понимать содержание учебного текста;
S  использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;
S  находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
S  формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;
S  интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
S  анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
• письмо:
•S владеть разборчивым аккуратным почерком;
S  списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами;
S  письменно излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное);
•S создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций 
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.);

S  использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, 
Интернет;

• формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка:

^  фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе;

•S об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;
• формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета;

Содержательная линия  «Система языка»
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
• пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и 
справочниках.

• пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках.
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• соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
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• различать изменяемые и неизменяемые 
слова;
• различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс.

• выполнять морфемный анализ слова в 
соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
• использовать результаты выполненного 
морфемного анализа для решения орфографических 
и/или речевых задач.

Л
ек

си
ка

• выявлять слова, значение которых требует 
уточнения;
• определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря
• подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте.

• подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в 
тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи.

М
ор
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• распознавать грамматические признаки 
слов;
• с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, 
глаголы).

• проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах.
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• различать предложение, словосочетание, 
слово;
• устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;
• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительн 
ые предложения;
• определять
восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;
• находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными 
членами.

• различать второстепенные члены 
предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
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• применять правила правописания (в 
объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 
80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75— 
80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
• проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой 
орфограммой;
• при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических
и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить её в последующих 
письменных работах.

яеь

• оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в 
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и 
аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные 
открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.

• создавать тексты по предложенному 
заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую 
тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность 
собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия 
при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).

1.2.3. Литературное чтение
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования ориентированы на понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 
отражают сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне читательской 
компетентности и общего речевого развития и обеспечивают:

• формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для 
развития эстетической и нравственной сторон личности человека;

• формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 
литературы;

• формирование навыков смыслового чтения;
• формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;
• формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;
• формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию.



Содержательные линии предмета «Литературное чтение»
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
Виды речевой и читательской деятельности

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития;
• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта;
• понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации;
• прогнозировать содержание текста художественного произведения 
по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки;
• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании):
-  для художественных текстов:
S  определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 
в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором;
■S этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения;
S  определять основные события и устанавливать их 
последовательность;
S  озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
S  находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы;
-  для научно-популярных текстов:
S  определять основное содержание текста;
S  озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
S  задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 
на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов 
текстов:
-  для художественных текстов:
S  устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;
-  для научно-популярных текстов:
S  устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными

• осмысливать 
эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать суждение;
• осмысливать 
эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение;
• высказывать 
собственное суждение о 
прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами 
со ссылками на текст;
• устанавливать 
ассоциации с жизненным 
опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов 
искусства;
• составлять по 
аналогии устные рассказы 
(повествование, рассуждение, 
описание).



частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов:
-  для художественных текстов:
формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
S  составлять характеристику персонажа;
■S интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности;
S  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
-  для научно-популярных текстов:
S  формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
S  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 
события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов);
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный 
и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 
всех видов текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 
на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Круг детского чтения
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в 
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 
круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 
произведение по заданному образцу.

• работать с 
тематическим каталогом;
• работать с детской 
периодикой;
• самостоятельно 
писать отзыв о прочитанной 
книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

• распознавать некоторые отличительные 
особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне 
прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения 
разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;
• находить средства художественной 
выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

• воспринимать художественную литературу 
как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях;
• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет);
• определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться



• создавать по аналогии собственный текст в 
жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало 
или окончание или пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям 
картин художников и/или на основе личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

• вести рассказ (или повествование) на основе 
сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение 
от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета;
• писать сочинения по поводу прочитанного в 
виде читательских аннотации или отзыва;
• создавать серии иллюстраций с короткими 
текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;
• создавать проекты в виде книжек- 
самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;
• работать в группе, создавая сценарии и 
инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма).

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык/Государственный язык республики Российской Федерации/:
• понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 
Федерации:
S  понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
Федерации;
S  понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 
Федерации;
S  проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа;
• формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности:
S  различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 
нормой, без фонетических ошибок;
S  употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 
материала;
S  группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу;
S  строить небольшие по объёму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 
языковых знаний;
S  участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;
• формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
S  аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, 
одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.);
S  говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 
обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи;
S  чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
S  письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 
письменные работы и творческие задания.
• усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа:
S  составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке;
S  представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.



Родной язык:
• понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли 

языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 
языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желание его 
изучать;

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 
народов России:

S  понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 
Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;

S  составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 
России;

S  осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 
познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе;

S  понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 
выразительными средствами, свойственными родному языку;

• освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 
закономерностях его функционирования:

S  владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка;
S  применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных);
• формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение:
S  понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.);
S  определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);
S  различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие 

и др.);
S  участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания;
S  формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;
S  применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 
желание слушать собеседников, учитывать мнение участников);

S  решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 
запаса;

S  рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия);

S  описывать предмет (название, качества, назначение);
S  уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения);

S  составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций;

чтение и письмо:
S  читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 
и смысл прочитанного;

S  составлять план текста (с помощью и самостоятельно);
S  пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
S  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;



•S строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;
S  выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке:

• понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей:

S  воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 
слова);

S  соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);

S  иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 
Федерации;

S  находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;

• освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории 
литературы:

S  владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со
скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями);

S  владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста;

S  различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 
легенды, мифы);

S  понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен и др. своего народа (других народов);

S  сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 
мысль, герои);

S  сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 
и зле и т.д.);

S  различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 
своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня;

S  анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности;

S  отвечать на вопросы по содержанию текста;
S  находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);
• приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;
• формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
S  определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных,

справочных);
S  удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора;
S  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;
S  ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;
S  проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
S  читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;



•S участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения;

S  выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).

1.2.5. Иностранный язык
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (А1) в 
совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной. Предметные результаты обеспечивают:

• формирование умений говорения:
S  уметь вести разные виды диалога в элементарных ситуациях (этикетный, 

побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со зрительными и/или 
вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка;

S  создавать элементарные монологические высказывания (короткое описание, 
элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами 
или без них в рамках изученного предметного содержания речи;

S  устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого 
текста;

S  отвечать на поставленные вопросы, устно представлять результаты простого 
проектного задания;

• формирование умений аудирования:
S  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
S  понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале;
S  использовать воспринятый на слух материал для выполнения других заданий;
• формирование умений смыслового чтения:
S  читать вслух с пониманием небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
S  читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
S  соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а 

также с другими текстами или изображениями;
S  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме или в виде 

таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;
• формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 
письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять 
слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к изображениям;

• формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов предложений; 
признаков изученных грамматических явлений;

• владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише);

• владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками:
S  различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка;
S  соблюдение правильного ударения в освоенных словах и фразах;
S  соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в 

изученных типах вопросов;
• формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого



языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса 
популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);

• владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 
догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 
препятствующей пониманию основного содержания;

• владение специальными учебными умениями:
S  использование справочных материалов, представленных в доступном виде (правила, 

таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме;
S  выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера;
• приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
S  использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке;
S  умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
А нглийский язык

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
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• участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику 
персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного 
текста.
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• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале.

• воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;
• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова.
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• соотносить графический образ английского слова с 
его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую 
информацию.

• догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание 
текста.
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• выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу.

• в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
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• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

• сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов 
(срусского языка на иностранный и обратно).
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• различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по 
интонации;
• корректно произносить предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей.

• распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе словосочетания, 
в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей.

• узнавать простые словообразовательные 
элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
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распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи:
S  существительные с определенным / 
неопределенным / нулевым артиклем;
S  существительные в единственном и 
множественном числе;
S  глагол - связку to be; глаголыв Present, Past, 
Future Simple;
S  модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени;
S  количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные;
S  наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных 
отношений.

• узнавать сложносочиненные предложения с 
союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения 
(It’scold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I  havesometea? Is there any milk 
in the fridge? - No, there isn ’t any);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, 
tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные /  
смысловые глаголы).

Немецкий язык
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
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• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 
персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном 
крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы).

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к 
прочитанному/услышанному.
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• понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом 
материале или содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на 
изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на 
вопросы по содержанию текста);
• понимать основную информацию услышанного;
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• понимать детали текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;

• понимать на слух разные типы 
текстов, соответствующие возрасту и 
интересам учащихся (краткие диалоги, 
описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) -  время 
звучания до 1 минуты;
• использовать контекстуальную или 
языковую догадку;
• не обращать внимание на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.
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• по транскрипции;
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 
словесным ударением;
• написанные цифрами время, количественные и 
порядковые числительные и даты;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения;
• основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные);
• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого;
• читать небольшие различных типов тексты с разными 
стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации;
• читать и понимать содержание текста на уровне значения, 
т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между 
членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы) и по известным составляющим элементам 
сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (двуязычным 
словарем, лингвострановедческим справочником) с 
применением знаний алфавита и транскрипции;

• читать и понимать тексты, 
написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико
интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с 
однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию 
текста и определять:
- главную идею текста и предложения, 
подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств;
• читать и понимать содержание 
текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного; - 
выражать собственное мнение по поводу 
прочитанного; - выражать суждение 
относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с 
личным опытом;
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• правильно списывать,
• выполнять лексико-грамматические упражнения,
• делать записи (выписки из текста),
• делать подписи к рисункам,
• отвечать письменно на вопросы,
• писать открытки
• поздравления с праздником (объём 15-20 слов),
• писать личные письма в рамках изучаемой 
тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;

• писать русские имена и фамилии 
на иностранном языке,
• заполнять анкеты (имя, 
фамилия, возраст, хобби), сообщать 
краткие сведения о себе;
• в личных письмах запрашивать 
интересующую информацию;
• писать короткие сообщения (в 
рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50-60 слов);
• правильно оформлять конверт (с 
опорой на образец)

1.2.7. Математика и информатика
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» ориентированы на 

осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение математических 
знаний, связей математики с окружающей действительностью. Предметные результаты 
обеспечивают:

• формирование системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел;

• формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;

• формирование основ логического и алгоритмического мышления:
•S распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях;
•S в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, 

и контрпример, опровергающий ложное утверждение;
S  выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;



• овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 
человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 
двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «значит», «поэтому», «и», «все», 
«некоторые»;

• формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать и 
исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 
площадей;

• умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 
извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации;

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений при 
решении учебных задач и в повседневных ситуациях:

•S определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства;

•S осуществлять выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени пути, 
выполняя для этого необходимые действия и вычисления;

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 
работы с компьютером.___________________________________________________________________

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться
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• читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку;
• классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр).

• выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия.
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• выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с 
остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).

• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства 
арифметических действий для удобства 
вычислений;
• проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).
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• устанавливать зависимость между 
величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;
• решать задачи на нахождение доли величины 
и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);
• оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи._________________

• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения 
задачи.
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• описывать взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур 
с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела 
(куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.____________________________

• научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз).

• вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников.
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• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы.

• читать несложные готовые круговые 
диаграммы;
• достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, 
содержащие логические связки и слова 
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, 
что... », «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять 
инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;
• распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
• становление способности к духовному саморазвитию:
S  осознавать, что российское общество -  это союз разных народов, основанный на 
взаимодействии различных национальностей, культур, религий;
S  понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;
S  стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 
отвечать за свои поступки, изменять себя;
S  оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;
S  выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 
требованиям морали;
• осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 
человека:
S  понимать различия между светской и религиозной моралью;
S  осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 
традиций на отношения в семье, воспитание детей;
S  строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры 
как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;
S  анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 
точки зрения норм морали;
S  проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 
национальностей, к людям иных религиозных взглядов;



• понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
•S осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 
культуры многонациональной и многоконфессиональной России;
•S проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 
вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям;
•S проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 
Федерации:
•S называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России;
S  приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в 
жизни российского государства;
•S называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 
содержание;
•S называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 
обрядов традиционных религий;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 
нравственно в различных жизненных ситуациях:
S  объяснять значения понятий «светский», «светская этика»;
S  выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности;
S  применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе;
•S осуществлять контроль за своими действиями и поведением;
•S анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и 
религиозной морали;
• формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни: 
S  объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение 
выражения «человеческая жизнь -  высшая ценность»;
•S строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 
трактовке традиционных религий России;
•S проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 
насилия как к нарушению его прав и свобод;
•S проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.

1.2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении;

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 
и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;



• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.

Выпускник научится____________  Выпускник получит возможность научиться
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• узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные 
признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям
• и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные 
тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с 
целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации;
• использовать готовые модели (глобус, 
карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье 
и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

• использовать при проведении 
практических работ инструменты ИКТ (фото и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и 
опытов;
• моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде;
• пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения 
в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных 
случаях;
• планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
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• узнавать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально - 
нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний.

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социальными 
группами;
• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательной организации, социума, 
этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека;

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и



гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
в повседневной жизни.

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться
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• различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических 
искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных 
музеев России и художественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их роль и назначение.____________

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства;
• участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в 
природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных 
состояниях.
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• создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий)__________

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладногоискусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные 
темы;
• моделировать новые 
различные ситуации 
трансформации известного, 
новые образы природы, 
фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе 
Paint.

формы,
путём

создавать
человека,



• осознавать значимые темы искусства и отражать их 
в собственной художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.
• в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия.

• видеть, чувствовать и 
изображать красоту и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая своё 
отношение к ним;
• изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на 
эти темы.

1.2.9 Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителям__________________

Выпускник научится Выпускник получит
возможность

научиться
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• Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 
авторов.
• Сможет определять характер музыкального произведения, его образ, 
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
• Будет иметь представление об интонации в музыке, знает о различных 
типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 
создании образа.
• Будет иметь представление об инструментах симфонического, 
камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 
народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 
инструментов.
• Узнает особенности тембрового звучания различных певческих 
голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 
смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 
исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
• Будет иметь представления о народной и профессиональной 
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
• Будет иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо.
• Будет определять жанровую основу в пройденных музыкальных 
произведениях.
• Будет иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной 
музыки, отечественной и зарубежной классики.
• Сможет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования.___________________
• Будет знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
• Будет грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
• Будет знать о способах и приемах выразительного музыкального 
интонирования.
• Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 
пения правильное певческое дыхание.
• Будет петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком.
• Будет ясно выговаривать слова песни, поет гласные округленным 
звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 
достижения выразительности исполнения.
• Будет исполнять одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия._______________________________________________
• Будет иметь представление о приемах игры на элементарных 
инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 
инструментах и др.
• Будет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 
партиях.
• Будет иметь первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио 
(простейшее двух-трехголосие).
• Будет владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном 
ансамбле.
• Будет использовать возможности различных инструментов в ансамбле 
и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.________________

• реализовывать 
творческий потенциал, 
собственные творческие 
замыслы в различных 
видах музыкальной 
деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, 
игре на детских и других 
музыкальных 
инструментах, 
музыкально
пластическом движении 
и импровизации);
• организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность; 
музицировать;
• использовать 
систему графических 
знаков для ориентации в 
нотном письме при 
пении простейших 
мелодий;
• владеть 
певческим голосом как 
инструментом 
духовного
самовыражения и
участвовать в
коллективной 
творческой
деятельности при
воплощении
заинтересовавших его 
музыкальных образов;
• адекватно 
оценивать явления 
музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в 
выборе образцов 
профессионального и 
музыкально
поэтического 
творчества народов 
мира;
• оказывать 
помощь в организации и 
проведении школьных 
культурно-массовых 
мероприятий;
• представлять 
широкой публике
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• Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 
громкость.
• Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 
попевок и простых песен.
• Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 
партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность -  восприятие и передача в 
движении.
• Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
• Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий.
• Интервалы в пределах октавы.
• Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
• Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
• Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо.______________________________________________________

результаты 
собственной 
музыкально-творческой 
деятельности (пение, 
музицирование, 
драматизация и др.); 
собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека).

1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:

• распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора



оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
• научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами;

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.

Выпускник научиться Выпускник получит 
возможность научиться
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• иметь представление о наиболее распространённых в 
своём регионе традиционных народных промыслах и 
ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание 
(практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда.

• уважительно относиться к 
труду людей;
• понимать культурно
историческую ценность отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как 
своего региона, так и страны, и 
уважать их;
понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать ь 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные 
услуги).
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• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

• выстраивать оптимальную 
хронологическую последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно- художественной задачей.
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, 
их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения деталей: 
на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям.

• соотносить объёмную 
конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторского задачи 
или передачи определённой 
художественно-—эстетической образ, 
воплощать этот образ в материале.

ан
3 - , то ре 
1  н а. 2 
л Й
* I  икт ко 

а р
В

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.

• пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуального, звуковой 
информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки

1.2.11. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Выпускник научиться Выпускник получит возможность 
научиться
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• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние 
занятий физической культурой на успешное выполнение 
учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 
характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на 
уроках физической культуры и организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).

• выявлять связь занятий 
физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и 
значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.
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• отбирать упражнения для комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 
изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и 
простейшие соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и 
масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 
показателей.

• вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности;
• целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.___________________
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• выполнять упражнения по коррекции и 
профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и 
приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 
стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной направленности.

• сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе 
спортивными способами;
• выполнять передвижения на 
лыжах (для снежных регионов России).

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
программы коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах:

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

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

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

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

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

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

S  в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;

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



•S в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;

•S в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

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

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

•S в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
S  в расширении знаний правил коммуникации;
S  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

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

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

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

S  в умении получать и в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

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

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

S  в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
S  в освоении культурных форм выражения своих чувств.
S  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно

временной организации, проявляющаяся:
S  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

S  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;

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

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

S  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

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

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

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

S  уточнять информацию от собеседника;
S  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);



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

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

S  в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
S  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
S  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
S  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д.;
S  в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
S  в освоении культурных форм выражения своих чувств.
•S способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно

временной организации, проявляющаяся:
•S в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

•S в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;

•S в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других.

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

S  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

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

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

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

S  культурных форм выражения своих чувств.

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

S  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

S  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;

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

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

S  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

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



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

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

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

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

понятым другим человеком;
S  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей;
S  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

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

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

S  в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

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

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

проявление внимания и оказание помощи;
S  в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ЗПР, вариант 7.1:

S  способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;

S  способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

S  способность к наблюдательности, умение замечать новое;
S  овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно

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

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

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;

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

S  сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.



Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР, вариант 7.1 в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 
результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.

Основные функции системы оценки:
1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО;
2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью внутри школы, на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности школы (как образовательной организации) и педагогических кадров.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. При 
оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогов основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений.

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Решение учеником даже 
простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на простом уровне, 
за которым следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. Это позволяет 
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития.

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями 
успешности:

Базовый уровень -  освоение учебных действий с опорной системой знаний и правильное



выполнение учебных действий в рамках круга задач, построенных на опорном учебном материале 
(осознанное восприятие и запоминание, применение знаний в сходной ситуации).

Повышенный уровень -  усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями (действие в новой непривычной ситуации; 
использование новых знаний, в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний; 
продуктивная деятельность на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные 
способы действий).

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5
балльной шкале. При этом достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на уровне начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 
к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса: уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками -  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои



достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития;
Процедура оценки

Внеш няя оценка Внут ренняя оценка

П
ре

дм
ет

оц
ен

ки

Эффективность воспитательно- 
образовательной деятельности 
организации

Сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 
внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 
самооценка, знание моральных норм и суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 
развития обучающихся
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Неперсонифицированные
мониторинговые
исследования

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 
администрация школы:
Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 
уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 
работы.
Заместитель директора по УД в рамках внутришкольного контроля 
по изучению состояния преподавания предметов.
Психолог в рамках преемственности при переходе обучающихся в 
школу следующего уровня. Персонифицированные мониторинговые 
исследования проводит:
Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 
ходе учебно-воспитательного процесса. Психолог в рамках работы с 
детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согласовании 
родителей), родителей (законных представителей)
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Специалисты, не работающие в 
образовательной организации, 
владеющие компетенциями в 
сфере психологической 
диагностики личности в 
детском и подростковом 
возрасте

Администрация, учитель, психолог, обучающиеся

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия», «Совместная деятельность 
обучающихся», «Работа с информацией».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов и внеурочной деятельности.



Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах.

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Уровни присвоения учащимся УУД
М ет апредм ет ны е

результ ат ы
Уровни

1 уровень 2 уровень 3 уровень
Регулятивные
УУД

Умение планировать 
собственную деятельность в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации

Умение контролировать и 
оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их 
выполнение на основании 
оценки и учета характера 
ошибок

Приобретение навыка 
саморегуляции

Познавательные Способность обучающегося 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачи

Самостоятельно 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
умение осуществлять 
информационный поиск, сбор 
и выделение существенной 
информации из различных 
информационных источников

Проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении

Коммуникативные Умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками 
при решении учебных 
проблем

Умение слушать и вступать в 
диалог;
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.

Умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 
владение монологической и 
диалогической формами речи; 
умение выразить и отстоять 
свою точку зрения, принять 
другую

Совместная
деятельность
обучающихся

• понимать и 
принимать цель совместной 
деятельности;
• проявлять готовность 
толерантно разрешать 
конфликты.

• обсуждать и 
согласовывать способы 
достижения общего 
результата;
• распределять роли в 
совместной деятельности, 
проявлять готовность 
руководить и выполнять 
поручения;

• осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
оценивать свой вклад в общее 
дело;

Работа с • подбирать • выбирать источник • использовать схемы,



информацией иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления;
• соблюдать правила 
информационной 
безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет;

для получения информации 
(учебник, цифровые 
электронные средства, 
справочники, словари 
различного типа, Интернет);
• анализировать 
текстовую, изобразительную, 
звуковую информацию в 
соответствии с учебной 
задачей;

таблицы для представления 
информации;

Формы, методы, инструменты контроля метапредметныхрезультатов
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование.
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный 

опрос; персонифицированный и неперсонифицированный.
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 

лист или дневник самооценки.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.
Критерии и нормы оценивания для 2-4 классов 

Оценка за устный ответ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;

- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 
межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 
собственные выводы;

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу;

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схем-ми и 
графиками, сопутствующими ответу.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий;
- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну 

не грубую ошибку или не более двух недочётов, может их исправить самостоятельно;
- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий;
- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;
- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины;
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые



нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;
- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов.
- отвечает неполно на вопросы учителя;
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.
Оценка самостоятельных и контрольных работ
При выполнении работ, включающих задания только базового уровня сложности, 

выставляется:
«5» - если выполнено 90% работы;
«4» - если выполнено от 70% до 90% работы;
«3» - если выполнено от 50% до 69% работы;
«2» - если выполнено < 50%.

При выполнении работ, включающих задания трех уровней сложности: сначала 
рассчитывается % выполнения заданий по каждому уровню отдельно;

итоговая отметка «5» выставляется, если учащийся выполнял задания по всем трем 
уровням, среднее значение % (из трех) составило не ниже 90%;

итоговая отметка «4» выставляется в случаях:
а)если учащийся выполнял задания всех трех уровней, все три значения % - не ниже 50%, и 

среднее их значение находится в диапазоне от 70% до 90%;
б)если задания и 1-го, и 2-го уровней учащийся выполнил не ниже 50%, а их среднее 

значение составило не ниже 70% (при этом задания 3-го уровня или не выполнялись, или отметка 
за их выполнение оказалась ниже 70%);

итоговая отметка «3» выставляется в случаях:
а)если % выполнения заданий 1-го уровня находится в диапазоне от 50% до 70%, а заданий 

2го уровня - ниже 70%;
б)если учащийся выполнял только задания 1 -го уровня, и % их выполнения оказался не ниже

50%;
итоговая отметка «2» выставляется в случае,
а) если % выполнения заданий 1-го уровня оказался ниже 50%.

Аттестация обучающихся 2, 3, 4-х классов проводится в виде письменных контрольных 
работ по русскому языку и математике, а также комплексной работы на межпредметной основе.

Обучающиеся, не освоившие АООП НОО, не допускаются к обучению на следующем 
уровне общего образования.

Портфолио (портфель достижения) как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений



Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 
динамики образовательных достижений служит Портфолио обучающегося, ориентированный на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений -  современная эффективная форма оценивания и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;
• формировать умение учиться -  ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В 
состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 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 ее пределами.

Портфолио достижений обучающегося формируется из следующих компонентов:
• Титульный лист содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото обучающегося.
• Раздел «Мой мир» содержит любую информацию, которая интересна и важна для ребенка.
• Раздел «Моя учеба» посвящен школьным предметам. Обучающийся наполняет этот раздел 

написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 
графиками роста скорости чтения, творческими работами.

• Раздел «Моя общественная работа» включает мероприятия, которые проводятся вне рамок 
учебной деятельности. Оформляется этот раздел с использованием фотографий и кратких 
сообщений на тему.

• Раздел «Мое творчество» включает в себя собрание творческих, исследовательских и 
проектных работ обучающегося, рисунки, сказки, стихи и т.д.

• Раздел «Мои впечатления» содержит творческие задания по итогам экскурсионно- 
познавательных программ, походов в театр, на выставки, посещения музеев.

• В раздел «Мои достижения» размещаются индивидуальные образовательные достижения 
обучающегося: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и 
др. мероприятиях (копии выписок, грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости).

• Раздел «Отзывы и пожелания» -  это характеристики отношения обучающегося к 
различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами 
дополнительного образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ 
самого школьника своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.).

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, -  отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений ведутся с 
позиций достижения планируемых результатов начального общего образования.

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 способность 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.

В целях получения объективной педагогической информации о формировании успешности 
обучающегося учителями проводится фиксация индивидуальных характеристик личностного 
развития каждого ребенка; при этом успешность ребенка связывается с опорой на вчерашний 
успех, с переживанием успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 
завтрашней радости. Учителем фиксируется физическая, социальная, психологическая и 
академическая успешность каждого обучающегося.

Физическая успешность характеризуется следующими критериями:
• группа здоровья (1-4-я группы),
• физкультурная группа (основная, подготовительная, специальная),
• физическая подготовленность (высокий уровень, средний уровень, низкий уровень),
• общее состояние здоровья (вес, рост).
Социальная успешность, которая характеризуется такими критериями, как
• статус ребенка в семье (выявление по методике В.Ю. Питюков, С.Э. Масс 

«Дактилограмма»);
• положение в классе/в группе (выявление по методике «Мой класс»);
• взаимоотношения с другими детьми (наблюдения учителя);
• уровень воспитанности.

Психологическая успешность в интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной,
личностной сферах

Сфера М ет одики
Интеллектуальная сфера • готовность к школе: психолого-педагогическая оценка готовности к началу обучения 

по методике Н. Семаго, М. Семаго;
• интеллектуальные возможности, словарный запас, кругозор, умение, воспроизводить 
образец, умение ориентироваться в пространстве (наблюдения учителя).

Эмоционально -волевая 
сфера

• тревожность (по методике Люшера «Цветовой тест»);
• определение дезадаптации обучающихся (по методике Л.М. Ковалевой, Н.Н. 
Тарасенко).

Мотивационная сфера • уровень школьной и социальной мотивации учения в процессе адаптации ребенка к 
школе (по методике Н.Г. Лускановой), отношение к учению (метод наблюдения).

Личностная сфера • самооценка (по методике С. Дембо-Рубинштейна «Лесенка»);
• способности (по методике А.И. Савенкова «Карта способностей», заполняется 
родителями и классными руководителями

Академическая успешность характеризуется такими критериями, как обученность 
(владение знаниями, умениями, навыками в рамках учебных программ), техника чтения и средний 
учебный балл.

По результатам накопленной оценки, которая формируется с использованием 
зафиксированной учителем динамики развития и материалов портфеля достижений, делаются 
выводы об успешности ребенка:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
ступени начального общего образования;

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.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на следующем 
уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе



«Выпускник научится» планируемых результатов АООП НОО.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в Портфолио достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок за выполнение не менее 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). Накопленная оценка характеризует выполнение совокупности планируемых результатов, 
а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения; оценки за 
итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:_____________________________________________________________________________

Вывод - оценка Показатели
Комплексная оценка 

(данные «Портфолио»)
И т оговы е работ ы  

(русский язык, мат емат ика и 
мет апредмет ная работа)

Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной программы 
(предметные, метапредметные, 
личностные результаты)

Правильно выполнено менее 50% 
заданий базового уровня

Овладел опорной системой знаний 
и необходимыми учебными 
действиями, способен использовать 
их для решения простых учебно - 
познавательных и учебно
практических задач средствами 
данного предмета

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно» или «зачтено»

Правильное выполнение от 50% до 
70% заданий базового уровня

Овладел опорной системой знаний 
на уровне осознанного 
произвольного применения 
учебных действий, в том числе при 
решении заданий повышенного 
уровня

Достижение планируемых 
результатов не менее чем по половине 
разделов образовательной программы 
с оценкой «удовлетворительно» или, 
«хорошо», или «отлично»

Правильное выполнение не менее 
70% заданий базового уровня и НЕ 
менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня

Педагогический совет МАОУ СОШ № 83 г.Перми на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 
уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений обучающегося.

Формы представления образовательных результатов обучающихся
• ведомость успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знание, понимание, 
применение, систематизация);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения АООП НОО;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на

уровне начального общего образования 
Пояснительная записка

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее - УУД) означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения АООП НОО и служит основой для разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Программа формирования УУД для начального общего образования ставит задачи:
• установить ценностные ориентиры начального общего образования;
• определить функции, состав и характеристику УУД в младшем школьном возрасте;
• выявить связь УУД с содержанием учебных предметов;
• определить особенности формирования УУД посредством УМК «Школа России»

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает:

• ценностные ориентиры начального общего образования;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий обучающихся;
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий обучающихся;
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего 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 основе:
- 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, отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- уважение истории и культуры каждого народа;
• формирование умений 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения;



- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

• 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 её 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования

Термин «Универсальные учебные действия» понимается как умение учиться, то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 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 обобщенные действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

Умение учиться -  существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностно-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 ее 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 общего образования; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, 

регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные и 
коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение?

• 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 
ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. Показателем 
успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий 
выраженных в категориях: Знаю - могу - хочу - делаю.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 
и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важны элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Одновременно ИКТ 
могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 
действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно - 
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 
учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями



младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности может проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ - 
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 
учебных действий.

При освоении личностных действий ведется формирование:
• Критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
• Уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
• Основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• Оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;
• Использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;
• Создание цифрового «портфеля достижений» учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• Поиск информации;
• Фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• Структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм и др.;
• Создание простых гипермедиа сообщений;
• Построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:
• Обмен гипермедиа сообщениями;
• Выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• Фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• Общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, блог класса).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание дополнительного образования обучающихся.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно - смыслового, 
личностного, познавательного, и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов 
помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование УУД:

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

• умение использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

• умение выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения, строить и проверять 
элементарные гипотезы.

Каждый изучаемый предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД .
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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 обеспечивают развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции
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обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
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 учётом 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
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обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания;
• уважения интересов партнёра;
• умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 
открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
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
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При получении 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 приёма 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 его обучения, так и для социализации.
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Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 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.

Обеспечивает формирование когнитивных, эмоциональноценностных и деятельностных компонентов 
гражданской российской идентичности:
• формирование 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; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;

Э • формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
§ элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
ы̂ • развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношении человека с другими 

кр людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использование 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________________________________________________________________________________

Обеспечивает формирование личностных, познавательных, регулятивных действий, создаёт условия 
о для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

н социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 
су развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
кс 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 коррективов 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 обучающихся.___________________________________________________

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 
освоения обучающимися мира музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно - 
смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

а самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
2 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;

Обеспечивает формирование коммуникативных УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 
самовыражения, способствует формированию замещения и моделирования._________________________________
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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 обучающегося 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, коррекция и оценка;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;
• развитие планирующей и регулирующей функций 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 

о возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному
о профессиональному самоопределению;
Ц • формирование 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
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлены:
• 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; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса;

_•_____ формированием первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся._____________________
обеспечивает формирование личностных УУД:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;

^  • развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
^  стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
и • освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
* «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
В • в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

 ̂ оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

© кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата)________________________________________________________________________

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.



Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 
и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 
данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 
средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов:

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедийными сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на



материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения, выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видео- поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 
слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 
территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ.

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими моментами:
• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязные и 

взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные (обеспечивающие социальную 
компетентность); личностные (определяющие мотивационную ориентацию); познавательные 
(общеучебные, логические, связанные с решением проблем); регулятивные ( обеспечивающие 
организацию собственной деятельности)

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность;

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учётом возрастно - психологических особенностей 
обучающихся;

• Схема работы над формированием УУД каждого вида указывается в планировании, 
технологических картах урока;

• Способы учёта уровня их сформированости - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности;

• Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью портфолио, 
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД;

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при



организации мониторинга их достижений;
Задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» предполагают осуществление 

субъектом следующих навыков: ознакомление - понимание - анализ - синтез - оценка. В общем 
виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов или практических задач к нему. 
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и 
объективными, они должны быть:

• Составлены с требованиями, предъявляемыми к текстовым заданиям в целом;
• Сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение и 

обладание соответствующих УУД;
• Избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
• Многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению 

и выбор необходимой стратегии;
• «Модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять её некоторые условия;
Типовые задачи формирования УУД
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:
Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированости УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - 
применение - анализ - синтез - оценка.

Состав задачи.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.
Характеристики задач.
Для того, чтобы задачи,предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть:
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;
• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;
• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий вид задачи, 

менять некоторые из её условий;
Классификация типовых задач

*&
а

! о
а -№

Самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическая
ориентация

1. Беседа о школе
2. Проба на познавательную инициативу (чтение незавершенного текста)
3. Рефлексивная самооценка учебной деятельности (письменные ответы на 
вопросы)
4. Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха 
(индивидуальная беседа)
Задания на норму справедливого распределения, взаимопомощи, 
взаимоуважения
6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и детей

де
р

Целеполагание,
планирование,
осуществление учебных
действий, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция

1 . Выкладывание узора по образцу (устно и письменно)
2. Пробы на внимание
3. Графические диктанты



Инициативное 
сотрудничество, 
планирование учебного
сотрудничества, 
взаимодействие, управление 
коммуникацией

1. Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ)
2. Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички» 
(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская)
3. Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор под диктовку», 
«Дорога к дому»)

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе
Универсальные 

учебны е действия
Результ ат ы развит ия УУД Значение для обучения

Личностные действия: 
Смыслообразование 
Самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижений.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка учащимися 
границ «знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в форме 
понятия учебной цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия.

Функционально - структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),регулятивные
действия

Внутренний план действий. Способность действовать по предварительно 
составленному плану. Достижение нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные,
Регулятивныедействия.

Рефлексия - осознание учащимися 
содержания, последовательности и 
оснований действий.

Осознанность и критичность учебных 
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры Планируемые результаты

Развитие личности В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение.

Самообразование и 
самоорганизация

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 
организации и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию ( в том числе и во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.

Исследовательская культура В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач.

Культура общения В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 
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, важнейшими компонентами которых являются тексты.



Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию

Завершение дошкольного периода и поступление в школу -  это сложный и ответственный 
этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации младших школьников -  наша 
общая задача.

«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. Став учеником, ребенок продолжает 
делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не 
ошеломляет лавиной впечатлений»

(В.А. Сухомлинский).
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу начального 
общего образования. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
недостаточностью целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические.

Стихийность и зачастую непрогнозируемость результатов развития детей со всей остротой 
ставят задачу целенаправленного управляемого формирования системы универсальных 
обеспечивающих компетентность «умения учиться».

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных 
учебных действий на ступени предшкольного и начального общего образования:

• Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического 
общения.

• Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при 
формировании коллектива детей первых классов через организацию их межличностного общения.

• Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора раз-вития ребенка; опора на 
игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с учетом принципа 
соответствия формы занятий ведущему виду деятельности -  игре. Использование игр с правилами 
и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».

• Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, 
воспитанникам).

• Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 
необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение 
детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение 
задачи, любой ответ, даже неверный.

• Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 
предложить самим.

• Адекватная оценка -  развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он 
научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, 
что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика.

• Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; 
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на основе 
совместной деятельности: педагог, ученик, воспитанник.

• Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание, 
память, мышление.

• Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития 
коммуникативных умений; работа парами, работа по подгруппам. Предоставление ребенку 
возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной 
и других видов деятельности.

• Активизация любознательности и инициативность детей:
- умение задавать вопросы;
- высказывание собственных суждений;
- умение делать простые практические выводы.
• Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов.



• Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой общественности.
• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статических форм активности.

Таким образом, необходимо обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое 
и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 
школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 
предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо стремиться к организации единого 
развивающего мира -  дошкольного и начального образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования -  к основному образованию, от основного -  
к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается за
счет:

• Принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования;
- формирование умения учиться;
• Четкого представления педагогов о планируемых результатах на каждом уровне обучения;
• Целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.)

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 
умения учиться.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  
формирование умения учиться.

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени;

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
умения учиться.

2.2 Программы отдельных учебных предметов
2.2.1. Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,



реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
составлены педагогами на основе Примерных программ по учебным предметам начальной школы, 
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 
образования отражено в рабочих программах педагогов в полном объеме и в соответствии с ФГОС 
НОО. Остальные разделы программ сформированы с учётом особенностей состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников (в МАОУ «СОШ № 83»Г.ПЕРМИ используются комплекты 
«Школа России»).

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 
уровне начального общего образования приведено в Приложении к данной Примерной основной 
образовательной программе.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
( Смотреть приложение № 1)

2.3 Программа духовно -  нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального
общего 

П о я с н и т е л ь н а я  за п и с к а
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ «СОШ № 83» (далее 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно
нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования. Программа направлена на обеспечение духовно -  нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и других институтов общества. В основу программы положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность начальной 
школы. Программа реализуется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования 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, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования:

• Создать условия для формирования у обучающихся способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в различных видах деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм.

• Создать условия для формирования у обучающихся основ морали как осознанной необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом.

• Создать условия для формирования у обучающихся способности к самостоятельным



поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты.

• Создать условия для формирования у обучающихся эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

• Создать условия для формирования осознания обучающимися ценности человеческой жизни, 
формирования умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности.

• Создать условия для формирования у обучающихся начальных умений организации и 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем.

• Создать условия для формирования у обучающихся таких нравственных качеств как: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.

• Создать условия для формирования у обучающихся положительного отношения к семье как 
основе российского общества, уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, не 
противоречат задачам настоящей программы и согласованы с родителями обучающихся в форме 
публичного предъявления родительской общественности.

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  и ц ен н о с т н ы е  о сн о вы  
д у х о в н о  -  н р а в с т в ен н о го  р а зв и т и я , во сп и т а н и я  и со ц и а л и за ц и и  о б уч а ю щ и х ся

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:_____________________________________________________________
Направление Ценности

Граж данско-
патриот ическое

воспит ание

Любовь к России, своему народу, своему краю;
Служение Отечеству;
Пправовое государство;
Гражданское общество;
Закон и правопорядок;
Свобода личная и национальная;
Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Н равст венное и духовное 
воспит ание

Духовный мир человека, нравственный выбор;
Жизнь и смысл жизни;
Справедливость;
Милосердие;
Честь;
Достоинство;
Уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;
Забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 
Вера;
Традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 
(гражданская) этика

Воспит ание 
полож ительного  

отнош ения к т руду и 
т ворчест ву

Уважение к труду, человеку труда;
Творчество и созидание;
Стремление к познанию и истине;
Целеустремлённость и настойчивость;
Бережливость;
Трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 
активная жизненная позиция, самореализация в профессии.

И нт еллект уальное
воспит ание

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.



Здоровьесберегаю щ ее
воспит ание

Здоровье физическое, духовное и нравственное, 
Здоровый образ жизни,
Здоровьесберегающие технологии,
Физическая культура и спорт.

Социокульт урное и 
медиакульт урное  

воспит ание

Миролюбие,
гражданское согласие,
социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество,
культурное обогащение личности,
духовная и культурная консолидация общества;

Культ урот ворческое и 
эст ет ическоевоспит ание.

Красота;
Гармония;
Эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.

П равовое воспит ание и 
культ ура безопасност и

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 
среде

Воспит ание семейных  
ценностей

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;
Забота о старших и младших.

Ф ормирование
коммуникат ивной

культуры

Русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.

Экологическое
воспит ание

Родная земля;
Заповедная природа;
Планета Земля;
Бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.

Реализация Программы предполагает создание соответствующего механизма, основными 
элементами которого являются принципы воспитания:

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений. 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. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственное измерение, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации.

Принцип следования нравственному примеру Следование примеру- ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

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 ребенка.



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 считает 
истинной. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым.

Принцип полисубъектиости воспитания В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания (при ведущей роли образовательной организации) должна быть по 
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей Программы.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

_________________________ Г р а ж д а н с к о -п а т р и о т и ч е с к о е  в о сп и т а н и е__________________________
Содерж ание Ф ормы воспит ат ельной деят ельности

Получение первоначальных представлений о 
Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, Флагом 
Российской Федерации, государственными символами 
Пермского края, города Перми

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом. Экскурсии, 
участие в различных мероприятиях: КВН, агитбригады, 
олимпиады и т.д.

Ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина.

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия 
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые 
игры гражданского и историко - патриотического 
содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин.

Ознакомление с историей и культурой родного края, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России.

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, 
путешествия, туристско-краеведческие экскурсии, 
изучение вариативных учебных дисциплин.

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных 
праздников.

Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных 
фильмов, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам.

Знакомство с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско- 
юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина.

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, 
проектная деятельность

Получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми представителями 
разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни.

Беседы, народные игры, организация и проведение 
национально-культурных праздников.
Встречи и беседы с выпускниками, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма.

Развитие школьного самоуправления, в начальной школе 
«соуправления».

Участие в детских организациях, организация органов 
классного самоуправления, общешкольной структуры; 
совместное планирование работы, фестивали, школы 
актива, встречи с интересными людьми, круглые столы,



_______________________________________________________игры, КТ Д.__________________________________________
Ключевые дела:
• Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи с 
ветеранами).

• Месячник гражданско-патриотического воспитания
• Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
• Уроки мужества.
• Торжественное шествие и митинг у Вечного огня;
• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
• Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.
• Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»

Нравственное и духовное воспитание
Содерж ание Ф ормы воспит ат ельной деят ельности

Получение первоначального представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов

Учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, 
экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России.

Формирование представлений о нормах морально
нравственного поведения.

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия.

Ознакомление с основными правилами поведения в 
школе, общественных местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков.

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей.

Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы — 
овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым.

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 
опыта совместной деятельности через все формы 
взаимодействия в школе.

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, 
гуманного отношения ко всему живому.

Благотворительные акции, проекты, посильное участие 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.

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 
родителях и прародителях, выполнение и презентации 
совместно с родителями(законными представителями) 
творческих проектов, проведение других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями.

Ключевые дела:
• День Знаний.
• Участие в праздничном концерте «День Учителя».
• Праздничный концерт, мероприятия «День матери»
• КТД «Новогодний марафон».
• Дни профилактики правонарушений.
• Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества»
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Содерж ание Ф ормы воспит ат ельной деят ельност и

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.

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с 
целью знакомства с различными видами труда). 
Экскурсии на производственные предприятия (с 
целью ознакомления с различными профессиями, 
встречи с представителями разных профессий) 
Организация и проведение презентаций «Труд



наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно -  трудовой деятельности

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 
труда, ярмарки, конкурсы.

Приобретение опыта уважительного и творческого отношения 
к учебному труду.

Презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде.

Приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе образовательной 
организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных 
институтов.

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
творческих общественных объединений.

Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 
дома.

Самообслуживание, дежурство по классу, 
персональные выставки,презентации, творческие 
отчеты, проектная деятельность

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 
собрание, собрание детей и родителей, поход, 
экскурсия, встречи с интересными людьми.

Ключевые дела
• Субботники по благоустройству классных комнат.
• Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
• Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
• Экскурсии на предприятия города.
• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»
• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы

учащихся.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

_____ Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Содерж ание Формы воспит ат ельной деят ельност и

Санитарно-просветительская 
работа по формированию 
здорового образа жизни

• проведение уроков здоровья;
• проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности
• просмотр учебных фильмов;
• выпуск газет, листовок;
• родительские собрания;
• тематические линейки;
• Дни здоровья;
• Выступление агитбригад;
• Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы.

Физкультурно
оздоровительная, спортивно
массовая работа

Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам 
спорта; спартакиады, дни здоровья;
Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.

Организация летнего отдыха 
в детском оздоровительном 
лагере дневного пребывания

Утренняя гимнастика;
Режим питания;
Спортивные часы, праздники здоровья, веселые старты, подвижные игры на улице, 
тренинги, практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально -  творческие 
игры, оздоровительные медицинские мероприятия.

Ключевые дела:
• Дни Здоровья .
• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
• Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний и т.п.
• Классные часы по ЗОЖ;



• Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ;
• Мониторинг ЗОЖ.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание)
Содержание Формы воспитательной деятельности

Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов.

Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности

Экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц; 
участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов;

Получение первоначального опыта эмоционально 
чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой

При поддержке родителей расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие 
вместе с родителями в экологической деятельности по 
месту жительства.

Ключевые дела:
• Тематические классные часы.
• Организация экскурсий по родному городу и области.
• Посещение краеведческого музея.
• Организация и проведение походов.
• Участие в районных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ 

по экологии.
• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
• Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России.

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам.

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами.

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок.

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 
природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве школы и дома, городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду.

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, знакомство с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх;

Ключевые дела:
• Организация экскурсий по историческим местам города.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве)



• Участие в общешкольных концертах , конкурсах, фестивалях.
• Выполнение творческих заданий по разным предметам.
• Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей.

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 
посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций и т. д.

Образовательное учреждение взаимодействует , в том числе на системной основе, с клубом 
«Атлант», ДТЮ «Исток», психологическим центром «Ариадна», клубом «Азимут». При этом 
используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

• участие традиционных и отдельных мероприятиях в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 
образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй. 
Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.
• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
• совместные проекты.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
• оформление информационного стенда «Для вас, родители»
• тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;
• праздник «Здравствуй, школа!»;
• Новогодний праздник;
• праздник «Прощанье с начальной школой;
• участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе;
• родительский лекторий;
• индивидуальные консультации;
• участие в благотворительных акциях и мероприятиях



Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
• Организация и проведение совместных праздников - «В мире профессий»;
• Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе,
• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
• Общешкольные тематические родительские собрания;
• Лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на 

дорогах» и т.п.;
• Консультации психолога по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
• Распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ;
• Совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я - 

спортивная семья».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание)
• Тематические классные собрания.
• Общешкольные собрания.
• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

• Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров.

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.
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.

Необходимо восстановление накопленных в нашей стране позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательной организации, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, главе 4 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 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);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

• 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 различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и другие.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников 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 на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность).

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 
юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов 
за пределами школы, 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы



поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной 
полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 
результатов.

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 
реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных результатов.

Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 
сопровождаться:

• выход в дружественную среду;
• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной 

современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты._______________________
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• 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;
• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представителями 
разных народов России;
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.
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• начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
• 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 образовательной организации, бережное отношение к ним._______
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:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 
жизни человека;
• 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 ребенка видах творческой деятельности;
• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности;
• умения и навыки самообслуживания в школе и дома
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:

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 
человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;
• элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
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• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;
• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
• элементарный опыт организации здорового образа жизни;
• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;
• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 
человека;
• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
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• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»;
• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;
• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 
для организации межкультурного сотрудничества.
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• 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 эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
• 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;
• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
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• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 
школьной жизни;
• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах
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й • элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека;

• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике 
и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов
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• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;
• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими;
• элементарные основы риторической компетентности;
• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 
коммуникации;
• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 
языка, его особенностях и месте в мире;
• элементарные навыки межкультурной коммуникации

Э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 

во
сп

ит
ан

ие

• ценностное отношение к природе;
• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования:
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) обучающихся;
• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 
аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг это система психолого-педагогических исследований, направленных на 
комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 
исследования предполагает совместные усилия административного и психолого-педагогического 
коллектива образовательной организации и предполагает фиксацию основных результатов 
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).__________

Н аправление
исследования

П оказат ели целост ного процесса духовно-нравст венного  
развит ия, воспит ания и социализации младш их  

школьников:

М ет одологический
инст румент арий

Исследование 
особенностей 
духовно-

- Методика М.И. Рожкова 
«Изучение
социализированности



нравственного 
развития, воспитания 
и социализации 
младших школьников 
(достижение 
планируемых 
результатов духовно - 
нравственного 
развития, воспитания 
и социализации 
обучающихся по 
основным 
направлениям 
программы; динамика 
развития учащихся).

личности учащегося»
- Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня 
творческой активности 
учащихся»
- Методика Н.П. Капустина 
«Изучение уровня 
воспитанности учащихся»
- Методика Л.В. 
Байбородовой «Изучение 
мотивов участия 
школьников в 
деятельности»
- Методика Е.Н. Степанова 
«Определение
общественной активности 
учащихся»
- Методика Р.В. Овчаровой 
«Выявление 
коммуникативных 
склонностей учащихся»
- Методика Д. Голланда 
«Определение типа 
личности»

Исследование 
целостной 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации (классе), 
включающей 
урочную, внеурочную 
и внешкольную 
деятельность, 
нравственный уклад 
школьной жизни 
(создание 
благоприятных 
условий и системы 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
нравственное 
развитие учащихся).

• Условия для профессионального творчества педагогов 
(психологический климат в коллективе (общая 
эмоциональная удовлетворенность); возможности для 
повышение психолого-педагогической культуры и развития 
профессиональных навыков).
• Содействие обучающимся в решении задач 
индивидуального развития и социализации (содержание 
психолого-педагогической поддержки младших 
школьников в образовательной организации).
• Расширение образовательных и развивающих 
возможностей для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в образовательной организации 
(организация кружков, секций, консультаций, семейного 
клуба, семейной гостиной).
• Взаимодействие с общественными и профессиональными 
организациями, организациями культуры, направленное на 
нравственное развитие учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности (организация культурного 
отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 
людьми; проведение социальных и психологических 
исследований; участие в конкурсах).
• Интерес учащихся к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное 
участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 
отзывы обучающихся).

- Методика А.М. Лутошкина 
«Какой у нас коллектив?»
- Социометрия
- Методика Е.Н. Степанова 
«Мы -  коллектив? Мы -  
коллектив... Мы 
коллектив!»
- Методика Е.Н. Степанова 
«Ты и твой класс»
- Методика О.В. Лишина 
"Выявление мотивов 
участия учащихся в делах 
классного и общешкольного 
коллектива"

Исследование 
взаимодействия 
образовательной 
организации с 
семьями
воспитанников в
рамках реализации
программы
воспитания и
социализации
обучающихся
(повышения
педагогической
культуры и
ознакомление

• Степень вовлеченности родителей (законных 
представителей) в воспитательный процесс (совместное 
проектирование, непосредственное участие в реализации и 
оценка эффективности воспитательной программы).
• Психолого-педагогическое просвещение 
родителей (законных представителей): организация 
мероприятий и разработка программ, направленных на 
повышение уровня психолого-педагогической культуры; 
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 
возрастной психологии.
• Содействие родителям (законным 
представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; 
информирование о работе психологической службы).
• Регулярное ознакомление родителей (законных

- Методика А.А. Андреева 
«Удовлетворенность 
учащихся школьной 
жизнью»
- Методика Е.Н. Степанова 
«Удовлетворенность 
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения»
- Методика Л.М. Фридмана 
«Наши отношения»
- Методика Е.Н.Степанова 
«Изучение 
удовлетворенности



родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации педагогов
представителей) с воспитательной работы, дополнительными возможностями жизнедеятельностью в
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во образовательном
участия в внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных учреждении»
проектировании и специалистов для проведения развивающих программ,
реализации исследований детско-родительских отношений и
программы коррекционной работы).
воспитания и • Интерес родителей (законных представителей) к
социализации; воспитательной программе, реализуемой образовательной
степень организацией (активное участие в мероприятиях,
вовлеченности семьи положительные эмоциональные отзывы).
в воспитательный
процесс).

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся, выделены:

• Положительная динамика -  увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года).

• Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Формы диагностики социальной успешности

Соревнования
Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 
портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 
самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.

Конкурс
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к 
технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества 
личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 
наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 
обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации



досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы -  
мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.

Выставка
Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 
Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной обстановке 
в присутствии почётных гостей благодарственных писем и грамот «За честь школы». Основная 
цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие стремления к 
успешности, признанию своей деятельности.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни -  это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение 
требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР:
• формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;
• овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, социально
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 
условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.

Данная программа на уровне начального общего образования сформирована для 
обучающихся с задержкой психического развития с учетом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 
них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между



начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся.
Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
• сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• сформировать установку на использование здорового питания;
• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и 
спортом;

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания;

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.



Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее

основе
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

• формирование установок на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуаций.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 
этого возраста «хочу -  нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям:

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации;



• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования строится на 
основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы 
воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 
устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни».

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей 
среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 
комитета и взаимодействия с социумом.

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 
этой общей модели используются следующие организационные блоки:

• организационный блок физкультурно-спортивной работы;
• блок организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
• блок организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ;
• блок организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Данные блоки предусматривают систему управления работой, функционал отдельных ее

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 
результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно
экспериментальную деятельность.

Организационный блок физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 
работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.

Блок организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 
беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 
деятельность.

Блок организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 
соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 
соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 
организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, 
тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 
родителями о соблюдении режима дня школьников.

Организационный блок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 
«Безопасное колесо», работы школьного кружка «ЮИД», оформление информационных стендов, 
выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.

Формы (методы):
1)анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию).

2)мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования:

-требований к воздушно-тепловому режиму;



-требований к водоснабжению и канализации;
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-требований к организации учебного процесса;
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-требования к организации питания;
-требований к организации медицинского обеспечения.
3)педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

4)прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 
здоровьеформирующего образовательного процесса;

5)распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни школьников.

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 
работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 
дистанционное обучение, самообразование).

Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры обучающихся
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся, о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 
друг к другу;

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).



• сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 
повышающих успешность обучения и воспитания.

• стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.
• снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
• повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

П роцедуры монит оринга Сроки От вет ст венные
Медосмотр обучающихся. Октябрь Узкие специалисты, врачи детской

поликлиники
мед. работник

Медосмотр педагогов Весна Узкие специалисты, врачи поликлиники, 
секретарь

Ведение мониторинга здоровья. В течение года Мед. работники
Мониторинг физических достижений. В течение года учителя физкультуры
Организация деятельности психологической 
службы школы: 
о диагностика;
о психологическое просвещение учителей, 
учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 
о коррекционно -  развивающая работа с 
учащимися, требующими особого внимания.

В течение года Психолог, социальный педагог, 
классные руководители

Организация деятельности логопедической службы В течение года Учитель-логопед
Проверка уровня компетенций обучающихся в 
области здоровьсбережения

В течение года 
в процессе 
урочной и 
внеурочной 
работы, 
анкетирование 
детей и родителей

Учителя, педагоги доп. образования

Совершенствование материально -  технической 
базы учреждения.

В течение года Руководство школы

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:

• на уроках: в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья,
• во внеурочной деятельности: в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.
Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся

Как правило, у младших школьников выявляют три уровня сформированности отдельных 
ее компонентов:

• когнитивный - определение экологических знаний, интереса к окружающей природе;
• эмоционально-мотивационный - определение мотивов поведения, установок по отношению 

к окружающей природе в чувственном проявлении;
• деятельностный - определение деятельности ребенка по отношению к окружающему 

животному и растительному миру, сформированные умения и навыки правильного и 
целесообразного поведения;

На основании выделенных критериев были определены уровни экологической культуры. 
Обучающиеся, находящиеся на высоком уровне характеризуются прочными знаниями по 
вопросам экологии, которые используются в практической экологической деятельности, 
проявляется развитый эстетический вкус. Школьник соблюдает нормы и правила экологической



этики, оказывает помощь природе и людям, способен к самоограничению, непримирим к 
действиям, несущим вред природе.

Средний уровень определяется осознанием важности экологии для здоровья и успешной 
жизнедеятельности, полноценного развития человека и природы. Ученик обеспечивает 
осмысленное и активное участие в экологической деятельности. У школьника имеются отдельные 
знания по вопросам общей экологии.

Низкий уровень характеризуется отсутствием знаний по вопросам экологии, интереса к 
природным явлениям и живым организмам, не учитываются факторы взаимосвязей и 
взаимозависимостей. Отношение к окружающему миру - нейтральное или безразличное. У детей 
отсутствует положительный опыт эколого-созидательной деятельности, не сформированы 
потребности к общению с природой. Для выявления уровней экологической культуры у детей 
младшего школьного возраста в своей работе мы используем следующие методики, 
представленные в таблице.
Диагностические методики изучения экологической культуры младших школьников

Крит ерии Ц ель Д иагност ические мет одики
Когнитивный Выявить имеющиеся экологические знания детей у 

учащихся начальных классов
Методика № 1. Анкета в виде теста 
(авторская методика: Калюкова Е.А., 
Шишова А.В.)

Эмоционально - 
мотивационный

Выявить отношение младших школьников к 
природе

Методика № 2. «Мое отношение к 
природе» (Иванова М.М.)

Деятельностный Выявить сформированность умения оценивать 
ситуацию, выбрать целесообразный способ 
деятельности

Методика 3. «Экологические 
ситуации» (по Берюховой Е.К., 
Груздевой Н.В.)

Анкета в виде теста (авторская методика Калюкова Е.А., Шишова А.В.)
Порядок работы: прочитайте высказывание и укажите вариант ответа:
«Да +, нет -, не знаю 0»_____________________________________________________

В ы сказы вание В ариант  ответа
1. Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку
2. Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это огорчит.
3. Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме.
4. Если увидишь пчелу, убей её, она может укусить.
5. Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнёздах, вспугнёшь животных.
6. Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не закончатся.
7. Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь на Земле.
8. Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде
9. Природа -  это окружающая среда

Личностный тест «Мое отношение к природе» (Иванова М.М.)
Задание: прочесть вопрос, выбрать один из ответов и поставить оценку в баллах. Баллы по 

выбранным ответам сложить.
2 -  Да, 0 -  Нет, 1 - По-разному
1. Хорошо ли ты относишься к природе?
2. Умеешь ли ты отличать красивые явления от 
некрасивых?
3. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя?
4. Заслуживают ли внимания явления природы.
5. Всегда ли ты относишься к природе 
внимательно.
6. Все ли явления природы тебя интересуют?
7. Проявляется ли этот интерес в поступках?
8. Ценишь ли ты новизну в природе?
9. Влияет ли природа на твои переживания?
10. Пользуешься ли ты оценками красоты природы, 
когда рассматриваешь ее явления?
11. Всегда ли выступаешь против тех, кто 
приносит природе ущерб?
12. Любишь ли ты читать описания природы в 
книгах?
13. Влияет ли природа на твое поведение?

Свыше 40 или менее 20 баллов -  твое отношение к природе недостаточно осмысленно, 
иногда ты ее переоцениваешь. Нужно чаще анализировать собственные ощущения и переживания,

14. Влияет ли окружающая природа на твои мысли?
15. Часто ли прогуливаешься среди природы?
16. Приходилось ли тебе чем-то вредить природе?
17. Любишь ли ты чем-либо заниматься среди природы?
18. Часто ли ты равнодушен к окружающей природе?
19. Начались ли твои выступления против вреда, наносимого 
природе нерадивыми людьми, в младших классах?
20. Или они возникли в подростковых классах -  с 4-го по 7-й?
21. Часто ли рассматриваешь природу, изображенную 
художниками?
22. Знаешь ли музыкальные произведения, в которых 
изображена природа?
23. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе?
24. Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за природой?
25. Помогли ли тебе уроки и другие учебные занятия 
познакомиться с красотой природы?



мысли и действия. Это поможет сделать отношение к природе более определенным и 
эффективным для самовоспитания средствами природы.

От 30 до 40 баллов -  пожалуй, отношение к природе осознается тобой глубоко и 
правильно. Однако ты понимаешь, что некоторые избранные тобой ответы говорят, что не все в 
этом отношении благополучно. Постарайся быть внимательнее к природе и поведению 
окружающих людей, выступай в защиту окружающей среды, чаще интересуйся произведениями 
искусства, это поможет сделать твое отношение к природе более действенным.

От 20 до 29 баллов -  твое отношение к природе не очень активно. Надо уделить природе 
больше внимания, найти в ней привлекательные стороны, глубже продумывать причины ее 
явлений, как отображена природа в искусстве, как она влияет на поведение окружающих людей. 
Если ты это будешь делать регулярно, твое отношение к природе, и тем самым к людям, станет 
активнее.

«Экологические ситуации» (по Берюховой Е.К., Груздевой Н.В.)
За каждый верный ответ -  по 1 баллу.
1. Ваш младший брат принёс из леса ёжика. Что вы 
посоветуете брату?
Оставить себе и позаботиться о нём 
Отнести в лес. Дома он погибнет.
Поиграть с ним и отпустить.
2. Твои друзья в огороде поймали крота. Как ты 
поступишь?
Пройдешь мимо.
Поместишь в ящик и будешь кормить и наблюдать.
Расскажешь о его пользе и попросишь отпустить.
3. Ты пошёл в лес за ягодами. Как ты их собираешь?
Рву по одной только спелые ягоды.
Собираю комбайном.
Срываю веточки с большим количеством ягод.
4. Ты увидел надломленные веточки дерева. Что ты 
сделаешь?
Пройду мимо.
Укреплю между двух палочек и обвяжу пластырем.
Отломлю
5. Собирая грибы в лесу, вы увидели мухоморы.
Ваши действия?
Уничтожите, так как они вредны для человека.
Оставите, вспомните слова учителя: «Всё в природе 
взаимосвязано; уничтожая одно, вы приносите вред 
многим».
Пройду мимо
6. Вы увидели гнездо в траве. Ваши действия.
Понаблюдаю.
Поглажу, покормлю птенцов.
Пройду мимо.
Посажу обратно в гнездо.
7. Вы увидели в лесу большой белый гриб. Вам 
хочется принести его домой, но у вас нет ножика. Что 
нужно сделать?
Сорвать гриб с корнем 
Оставить на месте.
Попробовать вывернуть аккуратно ножку гриба 
10 - 13 баллов -  высокий уровень 
5 -  9 баллов -  средний уровень 
0 -  4 балла -  низкий уровень

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка

Программа коррекционной работы создана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта. Одной из важнейших задач образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования

8. Твои друзья ловят на берегу раков и моллюсков. 
Что вы будете делать?
Будете ловить вместе с друзьями.
Пройдёте мимо
Объясню, почему нельзя этого делать.
9. Вы увидели красивого жука на дороге. Что вы 
будете делать?
Пройду мимо
Остановлюсь и понаблюдаю.
Отнесу домой и посажу в банку. Попробую его 
накормить.
10. Дети нашли в дупле лесные орехи и грибы. Что 
они должны сделать?
Забрать себе.
Не трогать.
Положить в дупло что-нибудь вкусненькое.
11. Мальчик стоит около берёзы. Он собирается 
полакомиться берёзовым соком. Правильно ли он 
поступает?
Да, у берёзы много сока, на всех хватит.
Да, мальчик поможет дереву избавиться от лишней воды. 
Нет, через рану вытекут питательные вещества, 
необходимые берёзе для развития и роста.
12. После похода остался мусор. Ваши действия. 
Закопать в яму.
Унести домой и выкинуть в мусоропровод.
Оставлю всё как есть, там и так много мусора.
13. Весной ты пошёл в лес и увидел, что на поляне 
распустились первые ландыши. Что вы будете 
делать?
Сорву только один цветок.
Полюбуюсь и не трону. Они нужны насекомым.
Нарву маленький букетик и подарю маме.



является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии:

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 
параличом (ДЦП),

• с задержкой психического развития (ЗПР),
• нарушениями эмоционально-волевой сферы,
• сложными и комплексными дефектами развития.
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования. Основу данной 
программы составляют принципиальные положения:

• коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 
учреждения;

• содержание коррекционной работы -  это программа оптимальной педагогической, 
психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление 
недостатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Цель программы коррекционной работы школы -  организация работы педагогов и 
специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы общего образования.

Задачи:
• Своевременно выявить детей с трудностями обучения, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья.
• Определить особые образовательные потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.
• Создать условия, способствующие освоению основной общеобразовательной программы 

детьми с ОВЗ и их интеграции в общеобразовательном учреждении.
• Осуществить индивидуальную ориентированную психолого-медико педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей их физического или психического развития, 
индивидуальных возможностей детей в связи с рекомендациями медико-психолого
педагогической комиссии.

• Разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать индивидуальные 
или групповые занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психическом 
развитии.

• Обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получение дополнительных образовательных коррекционных услуг.

• Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
• Оказать консультативную и методическую помощь родителям (или законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием



домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 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;

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
организации (классы, группы).

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов:

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;
• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.



Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 
работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию действий формирующегося 
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 
развитому сотрудничеству).

План реализации программы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.
Первый этап -  концептуальный -  направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 
условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 
педагоги-дефектологи).

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения.

Второй этап -  проектный -  включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений.

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 
реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность

Направления работы
Задачи исследовательской 

работы
Содержание и формы 

работы
Ожидаемые
результаты
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• повышение компетентности 
педагогов;

• диагностика школьных 
трудностей обучающихся;

• дифференциация детей по 
уровню и типу их

• психического развития.

• реализация спецкурса для 
педагогов;

• изучение индивидуальных 
карт

• медико-психолого-
• педагогической диагностики;
• анкетирование, беседа, 

тестирование,
• наблюдение.

• характеристика 
образовательной ситуации в 
школе;

• диагностические портреты 
детей (карты медико- 
психолого- педагогической 
диагностики,

• диагностические карты
• школьных трудностей);
• характеристика
• дифференцированных групп 

обучающихся
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диагностического 
исследования
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учителей при разработке 
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образовательных планов 
сопровождения и 
коррекции
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• Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы;

• Построение прогнозов 
эффективности

• программ коррекционной 
работы

Психолого -
педагогический консилиум

План заседаний медико 
психолого-педагогического 
консилиума школы

• 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 
общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у 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.

На третьем этапе -  технологическом - осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, логопеда, медицинских работников.

Четвертый этап -  аналитико-обобщающий - включает в себя итоговую диагностику 
совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья планируемых результатов освоения АООП НОО школы.

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных

мероприятий
Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 
социально-педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, 
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, педагогом- 
логопедом) и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.

Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
• диагностики сущности возникшей проблемы;
• информации о сути проблемы и путях ее решения;
• консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
• помощи на этапе реализации плана решения.

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
• рекомендательный характер советов сопровождающего;
• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
• непрерывность сопровождения;
• комплексный подход сопровождения.



Основная цель сопровождения -  оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
• правильный выбор образовательного маршрута;
• преодоление затруднений в учебе;
• решение личностных проблем развития ребенка;
• формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого
педагогический консилиум. Его главные задачи:

• защита прав и интересов ребенка;
• массовая диагностика по проблемам развития;
• выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
• консультирование всех участников образовательного процесса.

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами.
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м - устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
 ̂ - выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти

трудности могут быть преодолены;
- отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.______________
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми;
- изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 
ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 
к нему и др.).
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
- непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
- выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей.
- анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
- выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом 
конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 
первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других -  
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.__________________________________
- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и 
последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;

обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи, 
обследование фонематического слуха, 
обследование лексического строя речи, 
обследование грамматического строя,
обследование процесса письма и чтения.___________________________________________________
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Обследует сенсомоторное развитие.
Обследует сформированность пространственных представлений.
Обследует мнемическое развитие.
Обследует развитие межанализаторных систем, их взаимодействия
Обследует сформированность функции программирования, и контроля собственной 

деятельности
Обследует сформированность навыка письма 
Обследует сформированность навыка чтения
Обследует сформированность элементарных математических представлений__________________

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого - педагогической помощи с 
указанием этапов и методов коррекционной работы.



Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.

Название этапов Результат деятельности
Информационно

аналитическая
деятельность

ценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

пределения специфики и их особых образовательных потребностей;

ценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - 
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.

Организационно
исполнительская

деятельность

Организация образовательного процесса, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Контрольно
диагностическая
деятельность).

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ

Регуляция и 
корректировка

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы Ответственный, место проведения

еокснициде

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.
Физическое состояние обучающегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т.д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов

Медицинский работник, педагог. 
Наблюдения во время занятий, на 
переменах, во время игр и т.д. 
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.
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Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь

Наблюдение за ребенком на занятиях
и во внеурочное время
(учитель).
Специальный эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель).
Специальный эксперимент (логопед)
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Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 
ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

Посещение семьи ребенка (учитель, 
социальный педагог).
Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями- 
предметниками.
Специальный эксперимент(педагог- 
психолог).
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребенком 
в различных видах деятельности.



Коррекционно-развивающий модуль
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении ребенка;

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации;
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
• Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

• Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:



• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом).

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно - - 
развивающую работу.

• Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

• Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

• Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей.

• Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.

• Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из - за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.



Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый

результат

П
ед
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ес

ка
я

ко
рр

ек
ци

я

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление 
трудностей обучения

Уроки и
внеурочные
занятия

Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ. 
Реализация программ 
коррекционных занятий на 
основе УМК программы 
«Школа России»

Освоение
обучающимися
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Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

оздоровительные
процедуры

План
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ

Улучшение
физического
здоровья
обучающихся

Лечебно — профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 
нарушения(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия 
лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 
игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 
сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности).___________________________________________________________________________

Направление Содержание Ответственный

Лечебно -  
профилактические 

мероприятия

Осуществление контроля за соблюдением санитарно - 
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
чередованием труда и отдыха, смен видов деятельности на 
уроках в соответствии с СанПин.

Фельдшер, педагог

Лечебно -  
профилактические 

действия

Медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК посещение 
бассейна, соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию, музыкотерапия, 
сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, дыхательная, 
кинесеологическая, релаксационная, артикуляционная 
гимнастики, гимнастика для глаз

Фельдшер, психолог, 
педагог

Социально — педагогический модуль 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, 
курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: повышение 
профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании обучающихся.



Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и развития, по проблемам 
воспитания и обучения обучающихся

Логопед, психолог, врач

Семинары,
тренинги,
консилиумы
Лектории

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку, обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы.
Курсы повышения квалификации.

Психолог, логопед 

Зам. директора по МР

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирован
ие

Ознакомление с психолого-педагогическими, физиологическими и 
возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании.

Педагог, психолог, 
логопед, фельдшер

Родительские
собрания

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике девиантного и 
аддиктивного поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития.

Педагог, логопед, 
психолог, врач

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация
Открытые
мероприятия

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и 
открытых занятий и уроков

Педагог

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых

и индивидуальных коррекционных занятий
Для реализации программы в школе созданы необходимые условия:

Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это:
• обучение в общеобразовательном классе, по адаптированной общейобразовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе;
• форма обучения с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение:
• дифференцированные условия:
• оптимальный режим учебных нагрузок;
• психолого-педагогические условия:
• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;
• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности;

• специализированные условия:
S  выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
S  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося



сверстника;
S  использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;

S  комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое психологом на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях;

S  здоровьесберегающие условия:
•S оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

•S участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК «Школа 
России».

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 
помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 
работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 
и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен 
материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 
учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно



реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 
изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно
оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких 
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого 
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ образовательной программы основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 
расписании МАОУ «СОШ № 83» г. Перми есть ставки педагогических работников (педагог- 
психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог - дефектолог). Уровень квалификации 
работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ.

Материально-техническое обеспечение
В школе созданы надлежащие материально - технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание образовательной организации. Вход в школу оборудован 
пандусом. Организовано специально оборудованное учебное место, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального 
пользования. Для организации коррекционных занятий оборудован кабинет учителя -  логопеда, 
педагога - психолога.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий.

В МАОУ «СОШ № 83» г. Перми созданы условия для широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к



сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и видеоматериалов.

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 
специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
•комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (логопеда, психолога, социального 
педагога, школьного фельдшера);

•многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого-медико- 
педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное усвоение 

ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых компетенций:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.

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 несет 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 ребенка.

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, 

целеустремленности 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.
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 
обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника;

• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 
образовательной организации.

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 
материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность обучающихся 1-4- 
ых классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности 
обучающихся в работу вовлечены учителя начальных классов, учителя английского языка,



учитель музыки, хореограф.
Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и детей.
МАОУ «СОШ № 83» г.Перми самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Направление Решаемые задачи
Спортивно - оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья.

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной общекультурной 
компетенций.

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование 
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 
социально-значимой деятельности.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования

Учебный план -  нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен 
на основе следующих документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.
• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 
№ 442.

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254.

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации».

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию

• Устав МАОУ «СОШ №83» г.Перми.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 
классов (135 учебных недель).

Общее количество часов учебных занятий за четыре года -  3039 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет:



• для 1-х классов -  не превышает четырех уроков, один раз в неделю -  пять уроков за счет 
урока физической культуры;

• для 2-4-х классов -  не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе.
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:
• 1-е классы -  33 недели;
• 2-4-е классы -  34 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20:

• в 1-х классах -  не более 21 часа в неделю;
• во 2-4-х классах -  не более 23 часов в неделю.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 
может быть организована с помощью дистанционных технологий.

Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
• ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей

Предметные области Основные задачи реализации содержания
Русский язык и литературное 
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого



языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

Основы религиозных культур 
и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково - 
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни

Курс русского языка в начальной школе -  часть единого непрерывного курса обучения. 
Назначение предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 
носителем языка.

В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности -  
чтению и письму, говорению и слушанию. Цель уроков чтения -  научить детей читать, 
подготовить их к систематическому изучению литературы в средней школе, заложить основы 
формирования грамотного читателя.

Курс «Иностранный язык» в соответствии с Концепцией модернизации образования 
вводится со 2 класса.

Изучение математики должно создать основу для формирования и развития мышления 
ребенка, прежде всего абстрактного мышления, способности к абстрагированию; для 
формирования условий для познания и осознания им окружающего мира средствами математики.

Учебный курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» поможет в воспитании 
человека, осознающего свое место и место человечества в окружающем мире, в знакомстве с 
целостной элементарной научной картиной мира. Основная цель предмета -  формирование 
социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе «человек -  
природа -  общество», поэтому этот курс является интегрированным предметом. В содержание 
предмета введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности, основ 
безопасности жизнедеятельности, национально-региональный компонент (интеграция предметов 
национально-регионального компонента в предметы инвариантной части учебного плана).

В связи с введением разделов краеведческого содержания в курс «Окружающий мир» 
тематическое планирование составлено с учетом особенностей развития Пермского края.

Изобразительное искусство призвано привлечь детей к эстетическому осмыслению ими 
действительности, окружающего мира. Содержание курса «Искусство (Музыка)» «Искусство 
(ИЗО)» предусматривает эстетическое восприятие предметов действительности, произведений



изобразительного искусства и непосредственно художественную деятельность, призван воспитать 
интерес к музыкальному искусству, к познанию закономерностей музыкального искусства на 
основе его интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами 
искусства.

Трудовая деятельность -  один из важнейших факторов развития ребенка. Курс «Технология» 
позволяет преломить образ окружающего мира через отдельные виды деятельности, направить 
деятельность на саморазвитие, развитие личности ребенка, на выявление творческого потенциала 
ученика.

Физическая культура призвана формировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности 
в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, развитии своих 
физических и психологических качеств. Содержание образования по физической культуре 
определяется общеобразовательной программой МАОУ «СОШ № 83»Г.ПЕРМИ, разработанной на 
основе ФГОС общего образования и примерных основных образовательных программ.

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) направлен на 
воспитание духовно-нравственной культуры и развитие личности патриотов России.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
1. «Русский язык и литературное чтение»

Включает в себя учебный предмет «Русский язык», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в 1 -  4 классах и «Литературное чтение», который представлен в объеме 3 часов в 1 -  4 
классах.
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

Объем часов по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 
классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, c I-IV классы -  по 0,5 часа в 
неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в переделах 
возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся. Примерная программа по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 
образованию от 04.03.2019 и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
3. «Математика и информатика»

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в I-IV классах. Изучение информатики в I-IV классах осуществляется в рамках других 
учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 
модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Окружающий мир».
4. «Иностранный язык»

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык 
(немецкий)», по выбору родителей. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во II-
IV классах.
5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 
часа в неделю в I-IV классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в I-IV  классах 
включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий. Учебный предмет «Окружающий мир» является 
интегрированным курсом, содержание которого направлено на развитие общечеловеческих 
ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование мировоззрения, привитие 
опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего его мира. В I-IV 
классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», включая «Правила



дорожного движения», интегрированы в курс «Окружающий мир», что позволяет более 
эффективно использовать учебное время и обеспечить формирование умения школьников 
применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях..
6. «Основы религиозных культур и светской этики»

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 
который представлен в объеме 1 час в неделю в IV классе. В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089» в учебный план IV класса включён курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (далее -  ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 
традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 
формируются группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом 
необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также 
с учётом имеющихся условий и ресурсов. На 2021/2022 год родителями (законными 
представителями) обучающихся выбран модуль «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы православной культуры», «Основы мировых культур».
7. «Искусство»

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный 
предмет «Изобразительное искусство» представлен в 1-4-х классах в объеме 1 часа. Программа 
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах обеспечивает достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 
технологий. Учебный предмет «Музыка» представлен в 1-4-х классах в объеме 1 часа.
8. «Технология»

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 1-4-х классах в 
объеме 1 часа. Программа учебного предмета «Технология» в 1-4-х классах обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий.
9. «Физическая культура»

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах, который 
представлен в объеме 2 часов в неделю в I-IV классах. При планировании содержания занятий 
учитываются: состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
здоровья на три группы -  основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»). Для 
проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используется 
пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 
(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно - 
образовательной среды образовательной организации.



Содержание АООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана АООП начального общего 
образования, направлено:

• на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 
областей;

• углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в 
обязательной части учебного плана;

• обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.
Содержание АООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана АООП начального общего 
образования, направлено:

S  в I-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, на пятый час предмета «Русский язык» 
и четвертый час «Литературного чтения» с целью увеличения и расширения содержания изучения 
базового предмета «Русский язык», «Литературное чтение»;

S  во II-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, дополнительный 1 час по «Русскому 
языку» и «Литературному чтению» с целью увеличения и расширения содержания изучения 
базового предмета «Русский язык», «Литературное чтение»;

S  во III-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету, дополнительный 1 час по 
«Литературному чтению» с целью увеличения и расширения содержания изучения базового 
предмета «Литературное чтение»;

•S во IV-х классах на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа в неделю по каждому предмету.

В I-IV классах изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 
школьные образовательные дисциплины, предполагается освоение ИКТ в ходе их использования.

Особенностью содержания образования на уровне начального общего образования является 
введение изучения иностранного языка со второго класса, при обучении производится деление на 
подгруппы при организации занятий (при количестве обучающихся от 25 человек во II-IV 
классах). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную обстановку при изучении 
языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных 
навыков, создает условия для реализации индивидуального подхода с учетом познавательных 
возможностей учащихся.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах на уровне начального 
общего образования изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий 
мир», «Физическая культура». Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах 
транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия по окружающему миру в подраздел 
«Правила безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №08 - 
2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»).

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением 
согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования. Все классы на уровне начального общего образования реализуют 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область.

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) в младших классах.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 на основании рекомендаций 
ПМПК. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается



при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 
объемов финансировании.

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Выбор направлений внеурочной 
деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной 
организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП (ЗПР, вариант 
1) определяется расписанием, утвержденным директором школы.

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу начального 
общего образования МАОУ «СОШ №83» г.Перми и проводится в соответствии с учебным планом 
внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной деятельности: спортивно
оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
Согласно п.16 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования) основные образовательные 
программы начального образования реализуются образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной 
мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 
конкретным содержанием. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися I-IV классов. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм 
ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность. Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от 
возраста и вида деятельности.

Образовательные
области

Учебные предметы /  
классы

Количество часов

Обязательная часть 
(инвариантная)

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс

Количество классов 7 7 6 6
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 4 (1*) 4 (1*) 4 (1*) 4 (1*)

Литературное чтение 3 (1*) 3 (1*) 3 (1*) 3
Родной язык и Родной язык (0,5*) (0,5*) (0,5*) (0,5*)



литературное чтение 
на родном языке

Литературное чтение 
на родном языке

(0,5*) (0,5*) (0,5*) (0,5*)

Иностранный язык Иностранный язык - 2/2 2/2 2/2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 

этики

Основы религиозных 
культур 

и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Итого 18 20 20 21

Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, 
при максимально
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5
дневная учебная неделя)

3* 3* 3* 2*

Максимально допустимая нагрузка (при 
пятидневной рабочей неделе)

21 23 23 23

Коррекционно - развивающая область
Психолого -  коррекционные занятия 1 1 1 1
Логопедические занятия 2 2 2 2
Занятия с педагогом - дефектологом 2 2 2 2
Итого 5 5 5 5

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля 2022 года по 13 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, за 
исключением 1 класса. Промежуточная аттестация обучающихся в 2021/2022 учебном году 
проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) и образовательной программы предыдущего уровня.

Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ «СОШ №83» г.Перми в 2021/2022 
учебном году проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ 
«СОШ №83» г.Перми, за две недели до ее проведения; аттестационной комиссией, в количестве не 
менее трех человек, включающей представителя администрации, ассистента и учителя -  
предметника данного класса, утвержденной приказом директора МАОУ «СОШ №83» г. Перми по 
контрольно-измерительным материалам, рассмотренных на школьных методических 
объединениях с соблюдением режима конфиденциальности.

На 2021/2022 учебный год установлен перечень учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию на уровне начального общего образования:

Система промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов
Формы промежуточной аттестации Классы Сроки

2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием

1 1 1 4 неделя апреля

Математика
Контрольная (комбинированная) работа 1 1 1 5 неделя апреля

Окружающий мир
Контрольная работа на основе научно - 
популярного текста

1 1 1 3 неделя апреля

Литературное чтение
Контрольная работа на основе художественного 
текста

1 1 1 4 неделя апреля

Иностранный язык



Контрольная работа 1 1 1 2 неделя мая
Музыка

Творческое задание 1 1 1 1 неделя мая
Изобразительное искусство

Выполнение рисунков на заданную тему 1 1 1 3 неделя апреля
Технология

Творческая работа 1 1 1 5 неделя апреля
Физическая культура

Сдача нормативов 1 1 1 1 неделя мая
ОРКСЭ

Творческая работа - - 1 2 неделя мая

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное).

Часы, отводимые на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения.

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 
школьников.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 
1350 ч за 4 года обучения.

В МАОУ «СОШ № 83»г.Перми реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники данного учреждения.

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на



внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
МАОУ «СОШ №83» г.Перми, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы:

• принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально
техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения.

• принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
самостроительства, самореализации, самоутверждения.

• принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов.

• принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 
при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 
быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 
должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.

• принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.

• принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 
чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 
для социального окружения образовательного учреждения.

Направления и формы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное реализуются через 
следующие формы:
1. Спортивно-оздоровительное:

• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».

2. Общекультурное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, встреч с артистами.
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи.
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, края.
3. Общеинтеллектуальное:

• Предметные недели.
• Библиотечные уроки.
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Кружки, клубы.

4.Социальное:
• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества».



• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, жителей г.Перми.
• Встречи с участниками «горячих точек».
• Тематические классные часы.
• Участие в военно-патриотической игре «Зарница».
• Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
• Фестивали патриотической песни.
• Волонтерское движение, помощь детям из малообеспеченных семей, из детских домов.

5. Духовно-нравственное:
• Обсуждение реальных событий (близких детям), случившихся в городе, стране, в мире, с 

этической точки зрения.
• Просмотр видеоматериалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение.
• Организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки зрения.
• Создание ситуаций для общения с людьми, имеющими разные позиции, и последующее 

обсуждение.
• Общение с природой; создание ситуаций для оказания помощи живым существам.
• Групповые дискуссии, обсуждения.
• Ролевые игры и театральная драматизация.
• Разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование выборов в конкретной ситуации.
• Сюжетно-ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и принятия на себя 

ответственности за них.
• Совместное проживание сложных жизненных ситуаций и обстоятельств.
• Встреча с ветеранами, забота о них.
• Встречи с духовно богатыми людьми.
• Поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами - погружение в 

атмосферу.
Внеурочная деятельность организуется в течение учебной недели, в дни школьных каникул, 

в период летних каникул для организации внеурочной деятельности используются возможности 
летних оздоровительных лагерных смен.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. Результат — это то, что стало 
непосредственным итогом участия школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя 
туристический маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической точки в 
другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и 
окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного 
действия (воспитательный результат). Эффект — это последствие результата. Например, 
приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека 
как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Воспитательные 
результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного



уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 
людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 
гражданина и гражданского общества.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации детей.

У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, 
гендерном и других аспектах.

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 
что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 
уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 
школьников второго уровня результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 
возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 
результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как 
выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 
неопределённость должны быть в известной степени ограниченны.

Примерное количество часов внеурочной деятельности в неделю:
Направление внеурочной 

деятельности
Формы организации 

внеурочной деятельности
Количество часов в неделю

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Спортивно-оздоровительное Ритмика 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Занятия с педагогом 1 1 1 1

Духовно -нравственное Проект «Давайте дружить» 1 1 1 1

Социальное Краеведческий туризм 1 1 1 1

Общекультурное Занятия с педагогом 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график МАОУ «СОШ №83» г.Перми составляется на каждый год с 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;



продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций.

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального общего 
образования составляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО.

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №83» г.Перми реализации образовательной 
программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательных отношений.

Календарный учебный график корректируется и утверждается на каждый учебный год 
и является приложением к основной образовательной программе начального общего 
образования.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования МАОУ «СОШ № 83» г.Перми
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы МАОУ «СОШ №83» г.Перми является создание 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 основной образовательной программы начального общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для участников 
образовательных отношений должны созданы условия, обеспечивающие возможность:

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности организаций дополнительного образования;

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических- 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта 
Российской Федерации;

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, 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 субъекта Российской Федерации;



• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования.

3.4.1. Система условий реализации образовательной программы
3.4.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы

Описание кадровых условий реализации образовательной программы включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №83» г.Перми укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 
образовательного учреждения. На 01.09.2021 года коллектив школы состоит из 74 педагогических 
работников основного состава (без учета совместителей) и 4-х административных работников. 
Высшую и первую квалификационные категории имеют 30 человек из 74, что составляет 41% от 
основного состава всех педагогических работников. Высшую квалификационную 
категорию имеют 19 педагогов, что составляет 27% от общего числа основного состава 
педагогов; первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов, что составляет 14 % от 
общего числа основного состава педагогов. Имеют награды 4 человека: 
"Почётный работник общего образования РФ". Кандидат педагогических наук: 1 человек. 
Получили Гранты: Конкурс лучших учителей РФ, Грант Президента РФ -  1 чел.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).

МАОУ «СОШ №83» г.Перми укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.

В таблице по укомплектованности кадров представлено соотношение должностных 
обязанностей и уровня квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 
имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.



Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
Стандарта.

Описание кадровых условий реализации образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования включают:

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 
иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования.
МАОУ «СОШ №83» г.Перми, реализующее образовательную программу начального общего 

образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. Педагоги школы имеют высшее 
педагогическое и среднее специальное педагогическое образование. Директор школы имеет 
квалификацию менеджера в сфере образования. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого - 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса на начальном уровне общего образования.

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов.
№
п /
п

Базовые
компете
нтност

и
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1. Общие компетентности
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Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она 
отражает основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;
— умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития;
— умение разрабатывать индивидуально
ориентированные образовательные проекты
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Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу;
умение показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира
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Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна;
интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся

1.4
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а Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога 
об основных формах материальной и духовной 
жизни человека. Во многом определяет 
успешность педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
знание материальных и духовных интересов 
молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и секциями
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ь Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки;
— не стремится избежать эмоционально - 
напряжённых ситуаций
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В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на педагогическую 
деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение; 
желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
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Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы урока и 
цели урока;
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу
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Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1
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обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 
из главных способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика;
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам
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Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному 
вопросу;
— владение различными методами оценивания 
и их применение
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Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность
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Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением 
его практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной 
значимости учения

— Знание генезиса формирования предметного 
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных 
задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных
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Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие 
творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных 
методов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской 
школы;
— знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения
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Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом);
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности
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Обеспечивает постоянный профессиональный 
рост и творческий подход к педагогической 
деятельности. Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, появление 
новых педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе



V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
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Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к 
началу педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики обучающихся

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ;
— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации;
— по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебно- 
методических комплектов, используемых 
педагогом
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Педагогу приходится постоянно принимать 
решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего 
решения;
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

К
ом

пе
т

ен
т

но
ст

ь 
в у

ст
ан

ов
ле

ни
и 

су
бъ

ек
т

-с
уб

ъе
кт

ны
гх

 
от

но
ш

ен
ий

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству
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Добиться понимания учебного материала 
— главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся;
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
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Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного 
«Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой 
педагога

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического 
оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке
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Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем;
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой для 
решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
— владение методами объективного контроля и 
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь определить, 
чего ему не хватает для решения задачи)
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Обеспечивает эффективность учебно
воспитательного процесса

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения
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Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче

3.4.1.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения:

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП;

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;
• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации АООП в соответствии со Стандартом;

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу образовательного 
учреждения;

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах.

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.

3.4.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:



• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками;

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Состав комплекта формируется с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 
при использовании разнообразных методик обучения);

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
работы участников образовательного процесса;

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.).

МАОУ «СОШ № 83»г.Перми ведет образовательную деятельность в одном здании, здание 
размещается по ул. Волгодонская, 20 А.

Общая характеристика помещений здания по ул. Волгодонская, 20А: здание школы 
представляет из себя сборную железобетонную трехэтажную конструкцию с подвальными 
помещениями. Крыша здания выполнена мягкой рулонной по железобетонному основанию. 
Здание подключено к городским сетям теплоснабжения, Х и ГВС и канализации. По двум 
подземным КЛЭП 380 в здание подключено к ТП-2211. Принимаемая мощность до 305 кВт. 
Подвальные помещения здания представляют преимущественно подсобные помещения в которых 
проложены основные обеспечивающие сети канализации, подвода теплоснабжения и Х и ГВС к 
учебным помещениям школы, а также короба системы вентиляции. Подвальные помещения 
условно можно поделить на две зоны -  основная (под помещениями столовой и пищеблока) 
площадью до 860 м2, техподполье (под помещениями гардероба и рекреации начальных классов) 
площадью до 650 м2. Подвальные помещения подключены к школьной системе АПС и СОУЭ и не 
содержат учебных помещений.

В школе установлены система видеонаблюдения и автоматическая пропускная система 
(СКУД). Школа оборудована автоматической системой пожарной сигнализации, автоматической 
системой голосового оповещения, тревожной кнопкой, пожарными кранами и рукавами, 
огнетушителями.

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 
эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий). В кабинетах информатики 26 стационарных 
рабочих и два компьютера — для учителя, которые имеют выход в Интернет. В школе



установлена контент-фильтрация. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на 
уроках информатики. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 
помощи администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 
сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 
располагается информация: о школе и её основных направлениях деятельности; об истории и 
развитии школы и её традициях; об учащихся; о педагогических работниках. На сайте школы 
размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса, 
публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др.

З.4.1.5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 
средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ:

• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса;

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 
среду (оцифровка, сканирование);



• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации;

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа-сопровождением; выпуска школьных печатных изданий.



3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность
В МАОУ «СОШ № 83»г.Перми частично созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.______________
Условия Требования Что необходимо изменять
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Уровень квалификации работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой должности должен 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам по соответствующей 
должности.
Непрерывность профессионального развития 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным 
образовательным программам начального общего 
образования, должна обеспечиваться освоением 
работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.
Преподавательский состав должен пройти курсы 
повышения квалификации по особенностям организации 
учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС 
НОО, в том числе ФГОС с ОВЗ

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией.
Повысить эффективность работы 
школьного методического объединения 
учителей начальных классов.
Повысить квалификацию педагогов в 
области ИК -  технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 
Повысить квалификацию педагогов при 
работе с детьми с ОВЗ, через прохождение 
курсовой подготовки.
Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать их участие в 
инновационной деятельности.
Обеспечить знание педагогическими 
работниками ФГОС НОО, владение 
технологиями и навыками мониторинговых 
исследований и психологического 
сопровождения образовательного процесса
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Преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего 
образования; учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся. 
Формирование и развитие психо лого-педагогической 
компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся.
Вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений 
(сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся.
Формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни.
Дифференциация и индивидуализация обучения. 
Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников.
Поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления).
Диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень организации).
Вариативность форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений 
(профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза)

Модернизировать единую психолого
педагогическую службу школы, 
обеспечивающую эффективное психолого
педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса
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Финансовые условия реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования должны: обеспечивать организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
возможность исполнения требований Стандарта; 
обеспечивать реализацию обязательной части основной 
образовательной программы начального общего 
образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю; отражать структуру 
и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы начального 
общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования

Финансирование совершенствования
материально-технической базы.
Расширение банка электронных ресурсов и 
библиотечного фонда.
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Материально-техническая база, соответствующая 
действующим санитарно-техническим нормам, нормам 
пожнадзора и материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарно-техническим 
нормам, нормам пожнадзора и условиям безопасной 
жизнедеятельности обучающихся.
Обеспечение качества организации и проведения всех 
видов и форм организации учебного процесса, 
предусмотренных учебным планом

Безусловное выполнение всех санитарно
технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов начальной школы 
учебно-лабораторным оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оборудование отдельных помещений для 
занятий внеурочной деятельностью. 
Совершенствование здоровьесберегающих 
условий
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Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями её 
осуществления.
Доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным 
приложением. Приобретение методической 
и учебной литературы соответствующей 
ФГОС НОО.
Расширение функционального назначения 
школьной библиотеки до деятельности 
информационно-учебного центра

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
АООП НОО МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы образовательной организации должно 
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям ФГОС;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
• учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.
Для создания системы условий необходим механизм по достижению целевых ориентиров.
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 Учреждения и оценки качества их 
труда;

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;



• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;

• развитие информационной образовательной среды;
• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения;
• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования;

• повышение информационной открытости образования через использование электронных 
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО в МАОУ «СОШ №83» 
г.Перми

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 83»г. Перми 
проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого
педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 
информационное обеспечение.

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов.
Объект контроля Содержание контроля Сроки
Кадровые условия 
реализации ООП  

НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 
работниками

Август

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Август

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников

Август

Психолого
педагогические 

условия реализации 
АО О П  НОО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы, 
повышения квалификации (ФГОС)

Сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений

В течение 
года

Финансовые 
условия реализации 

АО О П  НОО

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ 
№ 83»г.Перми

Декабрь

Материально
технические 

условия реализации 
АО О П  НОО

Наличие акта готовности МАОУ «СОШ № 83»г.Перми к началу учебного 
года

Август

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта

Ноябрь
май

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 83»г.Перми

Август

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 
отношений к сети Интернет

Постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

Постоянно

Учебно
методическое и 
информационное 

обеспечение АО О П  
НОО

Проверка необходимого количества учебников, учебно- методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Май

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления

Сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР

Август



Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО

Сентябрь

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 
художественную и научно- популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию АООП НОО

Май
август

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП НОО

Май
август


