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1.Пояснительная записка. 

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются  

адаптированной  образовательной   программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В 

связи с этим в школе разработана адаптированная основная образователь-

ная программа  для  детей с ОВЗ, получающих образование в форме инди-

видуального обучения на дому, в том числе детей – инвалидов; 

        Данная программа дает возможность детям с ОВЗ 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы  

                  и предусматривает: 

- организацию безбарьерной  среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия осо-

бенностей и возможностей каждого ребенка; 

 - использование вариативных форм получения образования; 

 - участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

педагог – психолог  проводит диагностику эмоциональной сферы, эстети-

ческих и познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и ро-

дителям (законным представителям) в решении сложных социально-

эмоциональных проблем; совместно с социальным  педагогом, педагогом – 

психологом  и фельдшером комплексное психолого-педагогическое и  ме-

дико-социального сопровождения учащихся с целью создания условий для 

их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных про-

грамм осуществляет  классный руководитель и учителя – предметники. 

 

   1)Целевое назначение адаптированной  образовательной программы. 

Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по-

средством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (7.1, 7.2), обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

      Содействие получению    обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья качественного образования, необходимого для реализации 



4 

 

образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопреде-

ления.                                                       

      Оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям) в освоении основной образова-

тельной программы основного и среднего общего образования. 

       Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

 

         Достижение поставленной цели предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, го-

сударственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
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• использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (города).  

 

2)Принципы и подходы к формированию АОП НОО. 

         В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР за-

ложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обу-

чающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребно-

стей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АОП НОО обучающихся с ЗПР создается и реа-

лизуется в соответствии с дифференцированно сформулированными тре-

бованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АОП НОО; 

 условиям реализации АОП НОО; 

 результатам освоения АОП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-

тельной 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 младшего школьного возраста оп-

ределяется характером организации доступной им деятельности (предмет-

но-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. 
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В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация дея-

тельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-

чивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, уме-

ний и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующий уровень, но и жизненной компетенции, состав-

ляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных по-

требностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обу-

чающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-

тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося С ЗПР к самостоятель-

ной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

3)Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов разработана в соответст-

вии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре адаптированной об-

разовательной программы, условиям ее реализации и результатам освое-

ния.  

 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют феде-

ральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).  

 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и поддержку в освое-

нии АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррек-

ционной работы и условиям реализации АООП НОО.  

 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педаго-

гами, реализующими программу коррекционной работы, содержание кото-
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рой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образо-

вательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ИПР.  

 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с начальным общим образо-

ванием здоровых сверстников.  

 

Нормативный срок освоения АОП НОО предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым дос-

тижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(4 года), в исключительных случаях, по рекомендациям ПМПК, срок обу-

чения может увеличится не более чем на два года. 

 

Обучающийся, осваивающий АООП, имеет право на прохождение теку-

щей, промежуточной и итоговой аттестации в различных формах. Для 

обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами адапти-

рованной образовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций. 

 

Начальное общее образование обучающимися с ЗПР может быть получено: 

в организации осуществляющей образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме), на основании заявления родителей или 

законных представителей обучающегося; 

вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в фор-

ме семейного образования, на основании заявления родителей или закон-

ных представителей обучающегося. 

АОП НОО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

3)Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образо-

вания 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 фигуриро-
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вать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматиче-

ские заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от со-

стояний, 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 недостаточ-

ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в форми-

ровании высших психических функций, замедленный темп либо неравно-

мерное становление познавательной деятельности, трудности произволь-

ной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нару-

шения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-

нальной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за-

висит 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 от-

носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специаль-

ной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстника-

ми, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего об-

разования 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, соответст-

вующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направлен-

ных на преодоление существующих ограничений в получении образова-

ния, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способно-
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стью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопос-

тавимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АОП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нару-

шения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и ре-

комендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступ-

ления в образовательную организацию уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной само-

регуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кро-

ме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки лег-

кой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствую-

щим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интел-

лектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается ус-

тойчивость форм адаптивного поведения. 

4)Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебной деятель-

ности и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-

хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельно-

сти, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками; 
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- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического разви-

тия; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния центральной нерв-

ной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающих-

ся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении ма-

териала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-

чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образо-

вательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и ди-

намики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями са-

мостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 



12 

 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослы-

ми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельно-

сти и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запра-

шивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирова-

ния социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-

стей). 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами адаптированной образовательной программы начального 

общего образования  

Самым общим результатом освоения АОП НОО для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность 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 на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обращаться к учителю при затруднении при обучении; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-

брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-

зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с дру-

гими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в уме-

нии решать актуальные школьные и житейские задачи, используя комму-

никацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои на-

мерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе-

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расши-

рении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

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

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и за-

городных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии

 с миром, понимании собственной результативности; 
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в накоплении опыта освоения нового при помощи экс-

курсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, про-

являющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом со-

беседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отра-

жать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и ре-

зультатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
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сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные дей-

ствия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образователь-

ными потребностями. 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущест-

влять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 16) умение работать в материальной и информационной среде на-

чального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

24 условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; – различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результа-

та, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; – осуществлять синтез как составление целого из час-

тей;  

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– обобщать на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ;  

 – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
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– 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, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию; – договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при полу-

чении 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  

Выпускник научится:  

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

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 су-

щественных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий при-

знак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

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

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять 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 про-

белов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

 – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображе-

ния, запись цифровых данных  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на русском языке;  

– рисовать (создавать простые изображения).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать дополнительные устройства компьютера для ввода ин-

формации в ПК.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

– использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

используя инструменты ИКТ;  

– редактировать тексты в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

- следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера;  

- составлять список используемых информационных источников. 

Выпускник получит возможность научиться  

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их;  

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-

пликация).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз-

давать план презентации, писать пояснения для презентации. 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– моделировать объекты и процессы реального мира 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графи-

ка»  

Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 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. 

 Выпускник получит возможность научиться  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния орфографических и/или речевых задач. 

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

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

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  оценивать уместность использования слов в тексте;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится:  

 распознавать грамматические признаки слов;  

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения;  

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополне-

ния, обстоятельства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки;  

 подбирать примеры с определенной орфограммой;  

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающие предотвратить ее в последую-

щих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного 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 неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи;  

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотно-

сить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
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задачами, условиями общения (для самостоятельно  создаваемых тек-

стов);  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 

Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-

ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. 

 

Литературное чтение: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успеш-

ности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладе-

ние техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 
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и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на ос-

нове осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанно-

го с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающие 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроиз-

водить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художест-

венное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребно-

стей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-

скими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с ху-

дожественными впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети 

будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению ли-

тературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсаль-

ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осозна-

ют себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных  си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять не-

сложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-
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ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Вы-

пускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значи-

мость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского ин-

тереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации;  

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по за-

головку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответст-

вии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы;  

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
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содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-

ные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном ви-

де; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между события-

ми, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями,  чувствами ге-

роев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-

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

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описывае-

мые события, соотнося их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор-

мами (только для художественных текстов);  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и на-

учно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов);  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,  соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов текстов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст;  
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 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

 

Выпускник научится:  

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интер-

нете) 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 чте-

ния;  

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме).  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов)  

Выпускник научится:  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художест-

венной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворно-

го, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  на-

ходить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
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Выпускник научится:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или попол-

няя его событиями;  составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одно-

го из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннота-

ции или отзыва;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями;  

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о за-

кономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения комму-

никативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение куль-

турной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладе-

ние техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами ин-

терпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего на-

рода, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

В результате изучения курса «Родной язык (русский)» выпускник на-

чальной школы научится: 

- называть изученные части речи; 

различать  и сравнивать:  

-звуки и буквы, гласные согласные звуки, ударные безударные, согласны 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непар-

ные; 

- имя существительное, имя прилагательное, личные местоимения, глагол; 

- предлог, приставку; 

- корень, приставку, суффикс, окончание; 

- главные, второстепенные члены предложения; 

приводить примеры: 

-простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 
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- виды предложений по цели высказывания; 

решать практические учебные задачи: 

- выделять подлежащее, сказуемое, однородные члены, словосочетания в 

простом предложении; 

- пользоваться словарями; 

- использовать алфавит при работе со словарем; 

- писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст с изученными прави-

лами правописания; 

- делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознать значимость чтения для личного развития, формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эсте-

тических представлений , понятий о добре и зле, нравственности; 

- сформировать потребность в систематическом чтении; 

понимать роль чтения, использовать разные виды чтения; 

- достичь необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития; 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочниками  для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– уместно использовать изученные средства общения в устных вы-

сказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

– выразительно читать небольшой текст по образцу; 

– определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

– вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы; 

– -быть хорошим слушателем; 

– определять лексическое значение слова; 

– отличать текст как тематическое и смысловое единство от на-

бора предложений; 

– редактировать предложения; 

– определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в 

тексте опорные слова; 

– сочинять на основе данного сюжета, используя средства выра-

зительности. 

– распознавать типы текстов; 

– устанавливать связь предложений в тексте; 

– распознавать стили речи. 

Виды речевой и читательской деятельности  
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Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, само-

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравствен-

ного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведе-

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про-

заические 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 на-

учно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; 

– воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать по-

ступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последователь-

ность; озаглавливать текст, ередавая в заголовке главную мысль текста; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содер-

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основ-

ное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

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

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
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с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-

стов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чув-

ствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь меж-

ду отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процес-

сами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персо-

нажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на со-

держание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояс-

нять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-

стоятельно 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 (за-

давать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-

дая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художест-

венного текста и высказывать суждение; 



36 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художест-

венного 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, рассуж-

дение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования сво-

его круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произве-

дение по заданному образцу. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художест-

венных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведе-

ний; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произве-

дениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ-

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклор-

ная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание,

 метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или попол-

няя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного ли-

тературного 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 анно-

тации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиови-

зуальной поддержкой и пояснениям 

Иностранный язык 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего от-

ношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-

ства. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще-

го образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
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иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кру-

гозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблю-

дать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- позна-

вательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содер-

жащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
– 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. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллигра-

фия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все

 буквы алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 
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– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранно-

го языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне началь-

ного образования; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения, в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-
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тельные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не-

которые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

В результате изучения иностранного языка   при   получении начально-

го общего образования у обучающихся будут сформированы первона-

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жиз-

ни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средст-

ва межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубеж-

ными сверстниками, в том числе с использованием средств телекомму-

никации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой на-

род, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую 

и национальную принадлежность. 
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Иностранный  язык: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых воз-

можностей и потребностей;  

2)освоение правил речевого и не речевого поведении, освоение началь-

ных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном язы-

ке, расширение лингвистического кругозора; 

3)сформированность дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пере-

счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических зна-

ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгорит-

мы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-

ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 
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Математика и информатика: 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необ-

ходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для ре-

шения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письмен-

но арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связан-

ные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут нау-

читься извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы;  

– приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 
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– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, 

– 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 одно-

значных; 

– двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для

 удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

нию ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в простран-

стве и на плоскости распознавать, называть, изображать геометриче-

ские фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-

дач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли-

женно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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– 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 алго-

ритм), 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 не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, де-

лать выводы и прогнозы). 

Основы компьютерной грамотности  

Выпускник научится: 

– определять и демонстрировать возможности персональных компью-

теров; 

– включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройст-

ва; 

– пользоваться клавиатурой, курсором, мышью; 

– применять правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с простыми информационными объектами, об-

рабатывать числовую информацию на компьютере; 

– создавать компьютерную анимацию; 

– создавать и обрабатывать тексты, рисунки (в том числе из гото-

вых фрагментов); 

– объяснять роль компьютера в жизни человека, связь логики и мате-

матики, важность взаимодействия человека с компьютером; 

– понимать информационную безопасность при работе в сети. 

В рамках предметной области «Математика и информатика» педагогу це-

лесообразно работать с программной средой, которая включает в себя 

комплексы предметных (математических и информатических) задач, в хо-

де решения которых осваивается и предметный материал и формируются 

основные навыки компьютерной грамотности. Математические тренажеры 
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позволяют обучающимся закрепить необходимые навыки (например, вы-

числительные), уделив этому процессу не слишком много учебного време-

ни. Проекты на уроках математики и информатики позволяют выйти за 

рамки чисто математических вопросов, увидеть, как полученные знания 

можно применить в других областях и при решении практических задач. 

При работе в таком проекте обучающиеся получают возможность научить-

ся работе в коллективе, распределять роли в решении одной задачи, тем 

самым формируются коммуникационные элементы ИКТ-компетентности и 

приобретаются первоначальные представления о компьютерной грамотно-

сти. 

 

Обществознание и естествознание (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 компо-

нентах 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 гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формиро-

ванию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, 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 осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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– 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 ок-

ружающем 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 Интерне-

те, 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 смыс-

ла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить знания о 

наших предках, о городах Смоленщины, о героической обороне Смоленска 

1609 – 1611 г; о грозе 1812 года; 

– о наших земляках М.И. Глинка, П.С.Нахимов, Ю.А. Гагарин, А.Т. Твардов-

ский, М.В. Исаковский, Н. И.Рыленков; о суровых годах войны с фашизмом; 

о наградах Смоленщины; исторических памятниках Смоленщины, в том 

числе и Смоленской крепостной стены. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получатвоз-

можность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы аде-

кватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления 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; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой ин-

формации; 

– 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, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строе-

нии и функционировании организма человека для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья; 

– различать формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

страны и Смоленского края; 

– называть водные богатства родного края (Смоленского региона). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в шко-

ле 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 рацио-

нального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

– познакомиться с растениями и животными родного края, а также 

с Красной книгой Смоленской области; 

– различать полезные ископаемые родного края; 

– определять типы почв, их состав, и их значение для живой природы 

и для хозяйственной жизни человека в стране и родном крае; 

– различать съедобные и ядовитые грибы Смоленской области; 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и Смо-

ленской области; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, Смоленскую область и город Смоленск; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические 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), нахо-

дить 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 социаль-

ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающи-

ми социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, социума, этноса, страны, Смоленской области; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-

ленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дос-

тижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

Предметные результаты Азбуки Смоленского края 

Результатами изучения курса «Азбука Смоленского края» станет 

формирование у обучающихся целостной картины окружающего мира и 

привитие любви к малой родине через знакомство младших школьников с 

духовным, культурно-историческим наследием и природно-

географическим богатством Смоленского края. 

Младшие школьники осознают значимость формирования знаний о 

природных и географических особенностях Смоленской области; об исто-

рическом прошлом и настоящем Смоленщины; о культурном наследии и 

духовных традициях; о значении города (села), области в истории России; 

о музеях, памятниках природы, истории и культуры; о символах Смолен-

щины; о смолянах, прославивших родной край; 



52 

 

знаний элементарных правил поведения по охране памятников и па-

мятных мест природы, культуры и истории нашего края; представлений об 

экологических проблемах края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности 

Выпускник научится: 

– воспринимать окружающий мир целостно- в единстве природы. 

человека и общества, в единстве народов, культур, религий; 

– ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношени-

ях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

– рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о вниматель-

ном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи 

на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по расска-

зам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

– использовать элементарные исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

– узнавать государственную символику своего региона; описывать 

достопримечательности родного края; находить на карте свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий; 

– понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

– готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родно-

го города, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) го-

сударственных зданий, исторических памятников, театров и других объек-

тов культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– объяснять символический смысл изображений на главных симво-

лах Смоленска; 

– находить дополнительную информацию о природе, истории и 

культуре Смоленщины; 

– использовать дополнительную литературу (словари, художествен-

ную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познава-
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тельной информации наиболее значимых и интересных вопросов курса, 

для создания собственных устных и письменных сообщений; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-

ленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному мо-

дулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты: 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в се-

мье и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны-

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремле-

ния к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– рзвивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государст-

венности, российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

ституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести 

Планируемые результаты по учебному модулю 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиоз-

ный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Впускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России ду-

ховно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях общего образования. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: будут сформированы основы худо-

жественной культуры:  

– представление о специфике изобразительного искусства, потреб-

ность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и во-

ображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 
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– сформируются основы духовно-нравственных ценностей лично-

сти – 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 не-

допустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и дейст-

вий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравст-

венных 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 творче-

ского потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятель-

ности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобыт-

ных 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 приня-

тие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской 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 нацио-

нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

– Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художест-

венной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архи-

тектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетиче-

скую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окру-

жающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художест-

венные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 
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– научатся применять художественные умения, знания и представ-

ления о пластических искусствах для выполнения учебных и художест-

венно- практических задач, познакомятся с возможностями использова-

ния в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для челове-

ка 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 по-

вседневной жизни. 

– овладеют элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфиче-

ских формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами худо-

жественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев Смоленской области, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных про-

изведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-

ных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусст-

ва: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художест-

венно- творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно- прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания выразительных образов в жи-

вописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, расти-

тельные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России, 

в Смоленской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художест-

венного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
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используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем транс-

формации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (пе-

редавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочно-

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на пра-

вила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия, специ-

фические формы художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое от-

ношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка: 

В результате освоения программы у выпускников будут сформированы 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; основы музыкальной культуры, 

в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
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музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Слушание музыки 

Выпускник: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав-

торов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр. 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, ду-

хового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инст-

рументов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, академического, церковного) и их исполни-

тельских возможностей и особенностей репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструментов. 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведени-

ях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музы-

ки, отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Коллективное пение 

Выпускник: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пе-

ния правильное певческое дыхание. 
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Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от-

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано. 

Метроритм. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. 

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. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инст-

рументальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- твор-

ческую деятельность; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме; владеть певческим голосом как инструментом духовного само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтиче-

ского творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и 

др.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологи-

ческими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил тех-

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и ор-

ганизации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для вы-

полнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Технология: 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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– получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 

о предметном мире как основной среде обитания современного челове-

ка, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти 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 пред-

метов материальной культуры; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для твор-

ческой самореализации при оформлении своего дома и классной комна-

ты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моде-

лей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон-

структорско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллектив-

ных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформирован-

ных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, рас-

пределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудниче-

ства 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, 
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отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

– В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в Смоленской 

области традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражен-

ных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

Смоленской области, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в ма-

лых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, во-

площать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно- художественным и конструктивным свойствам в соответст-

вии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инст-

рументами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, оп-

ределять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на пра-

вильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но- эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура: 

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физиче-

ской культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятель-

ности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характери-

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, на-

правленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнения-

ми и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и ук-

реплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с уче-

том своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

– способы физкультурной деятельности.  
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Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равнове-

сие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвиваю-

щих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюде-

ний за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; целенаправленно отбирать физические уп-

ражнения для индивидуальных занятий по развитию физических ка-

честв; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование  

 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных

 снарядах (гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и ак-

робатические комбинации; 

– выполнять элементы спортивных игр: баскетбол, футбол и волей-

бол; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– осуществлять подготовку к выполнению нормативов

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

– выполнять передвижения на лыжах. 

Физическая культура: 

– 1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци-

ального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социа-

лизации; 

– 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т.д.); 

– 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных монито-

ринга здоровья (рост, масса тела др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-

кости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ и детьми - инва-

лидами планируемых результатов освоения адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

планируемых результатов освоения АОП НОО предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку дос-
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тижения обучающимися всех трех групп результатов образования: лично-

стных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения обу-

чающимися с ОВЗ и детьми- инвалидами АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ и детям-

инвалидам планируемых результатов необходимо при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ОВЗ и дети-

инвалиды имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов включа-

ют:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-

ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

- наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий;  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-

нения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости изменение текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов (более крупный шрифт, четкое отграничение одного за-

дания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-
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влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напомина-

ние о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нараста-

нии в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; - недопусти-

мыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система 

оценки достижения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами плани-

руемых результатов освоения АОП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами плани-

руемых результатов освоения программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми- инвалидами 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, самым тес-

ным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон про-

цесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекци-

онной работы. Основным объектом оценки достижений планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами програм-

мы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность дос-

тижения образовательных достижений и преодоления отклонений разви-
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тия. Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми- инвали-

дами программы коррекционной работы в МБОУ «Средняя школа №2» 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, об-

ладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, на-

учность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осущест-

вить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

программы коррекционной работы в МБОУ «Средняя школа №2» исполь-

зуются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диаг-

ностика. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивиду-

альных особых образовательных потребностей и возможностей обучаю-

щихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагности-

ка используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При исполь-

зовании данной формы мониторинга используются экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об ус-

пешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсут-

ствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики высту-

пают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекци-

онной работы или внесения в нее определенных корректив. Целью финиш-

ной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного обра-

зования), выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ и ребенка-

инвалида в соответствии с планируемыми результатами освоения обучаю-

щимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатываются в МБОУ «Средняя школа №2» с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. Для оценки ре-

зультатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми- инвалидами програм-

мы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, кото-

рый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
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группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитыва-

ет и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере со-

циальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мне-

ние семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в соци-

альной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни. Для полноты оценки достижений планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися программы коррекционной работы в 

МБОУ «Средняя школа №2» учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучаю-

щихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизне-

деятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стой-

кого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) школьный медико-психологопедагогический 

консилиум (далее ПМПк) направляет на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка о 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятель-

ности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапред-

метных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов не-

обходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
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образования и стандартизация планируемых результатов образования в бо-

лее короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР вклю-

чают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шабло-

нов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформ-

лению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполне-

ния задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от друго-

го; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантиче-

скому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-

влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напомина-

ние о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-

онной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществ-

ляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освое-

ния обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показа-

телях, отражающих успешность достижения образовательных достижений 

и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-

онной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерыв-

ность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и ор-

ганизацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, вы-

явить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетель-

ствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в те-

чение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени обра-

зования. При использовании данной формы мониторинга можно использо-
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вать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динами-

ки) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики высту-

пают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекци-

онной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающими-

ся программы коррекционной работы 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-

рекционной работы  используется метод экспертной

 оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки достиже-

ний   обучающегося  в  сфере социальной

 (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социаль-

ной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекци-

онной работы, следует учитывать мнение родителей (законных предста-

вителей),  поскольку   наличие положительной дина-

мики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется  не

 только  в  учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах ос-

воения программы коррекционной работы обучающегося в случае согла-

сия родителей (законных представителей) необходимо направить на рас-

ширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организа-

цию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты не выносятся на итоговую оценку. 
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В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования на ступени начального общего образования, еѐ со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей сис-

темы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осущест-

влять регулирование (управление) системы образования на основании по-

лученной информации о достижении системой образования, образователь-

ными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством сис-

темы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система 

оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутрен-

нюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающи-

мися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что под-

лежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наибо-

лее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планиуемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внут-

ренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упро-

щению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
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возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достиже-

ний, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную теку-

щую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответст-

венности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 

оценки является еѐ «естественная встроенность» в образовательный про-

цесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и пре-

доставления информации о состоянии и тенденциях развития системы об-

разования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и ра-

ботников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятель-

ности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образова-

ния. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расшире-

нием спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим 

процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обу-

чающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и про-

цедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образова-

тельных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учрежде-

ний и аттестации работников образования), добавляются процедуры, на-

правленные на оценку состояния и тенденций развития системы образова-

ния. 



78 

 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изу-

чения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных пото-

ков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или пред-

метной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра-

ботников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках проце-

дур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным инстру-

ментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, пред-

ставленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обу-

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
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оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны сво-

ей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно - познавательных и социальных мотивов; понимания гра-

ниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально - этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая на-

ходит отражение в эмоционально – положительном отношении обучающе-

гося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные мо-

менты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уваже-

ния культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобрете-

нию новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремле-

ния к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально - этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децен-

трации (координации различных точек зрения на решение моральной ди-
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леммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреж-

дения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специали-

сты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики раз-

вития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного раз-

вития обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональ-

ной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и ме-

тапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отве-

чающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и кон-

фиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оцен-

ка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обу-

чающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающего-

ся; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного разви-

тия с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

 систему   психолого - педагогических рекомендаций, при-

званных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактиче-

ских задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть ре-

шена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно - психологиче-
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ского консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родите-

лей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родите-

лей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим спе-

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психоло-

гии. 

Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основ-

ных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обуслов-

ливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-

рованность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познаватель-

ной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково - символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познава-

тельных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

нию аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупно-

сти способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
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обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть ка-

чественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностиче-

ских задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретно-

го вида универсальных учебных действий. 

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри-

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как ус-

ловие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач 

средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущен-

ных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава-

тельных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В частности, широкие возможности для оценки сформированности мета-

предметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-

том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсаль-

ного учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие зани-

мает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесо-

образно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированно-

сти большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психоло-

га, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятив-

ных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформиро-

ванности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-

ствия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспе-

чиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» де-

тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - пер-

вых, систему основополагающих элементов научного знания, которая вы-

ражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (да-

лее — система предметных действий), которые преломляются через спе-

цифику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отрас-

лям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В начальном об-

щем образовании к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего поня-

тийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого по-

зволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 



84 

 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для реше-

ния основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во - первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во - вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

В начальном основном обучении особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представ-

ляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти зна-

ния при решении учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вто-

рая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-

метных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково - символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; дейст-

вия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-

чинно - следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных пред-

метах эти действия выполняются с разными объектами, например: с чис-

лами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объ-

ектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгорит-

мов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

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

новление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых ре-

зультатов. К предметным действиям следует отнести также действия, при-

сущие главным образом только конкретному предмету, овладение которы-

ми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, ос-

ваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материа-
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лов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольно-

му их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-

ности классы учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно - практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсо-

нифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персо-

нифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка 

достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкрети-

зации состава и содержания планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно - познавательные и учебно - практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-

ных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различно-

го рода неперсонифицированных обследований. 

В начальном общем образовании особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-
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скому, родному языкам и математике и овладение следующими метапред-

метными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образователь-

ных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требо-

ваний Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор-

ного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представ-

лению результатов связана также с принятыми в теории и практике педаго-

гических измерений требованиями к построению шкал оценивания и опи-

санию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра-

боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-

мооценка, наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки яв-

ляется портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник ра-

бот и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений 

может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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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 организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-

тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который использует-

ся для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реа-

лизуемых в рамках образовательной программы образовательного учреж-

дения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы до-

полнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобра-

ны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор-

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических вы-

сказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни - исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанали-

за и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа-

ты мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собст-

венного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описа-

ний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Предлагается Портфолио по оценке развития универсальных учебных дей-

ствий, разработанный для 1 класса. Задания, предлагаемые в Портфолио 

находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК. 

Разделы рабочего Портфолио Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут   

Я родился (число/месяц/год) Я живу в     

Мой адрес Моя семья 

Нарисуй портрет своей семьи 

Родословное дерево 

Чем я люблю заниматься 

Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках 

в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать 

 Я хочу научиться в этом году… 

Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

Я читаю. 

Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

Мой распорядок дня 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   
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Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мас-

терить? 

  

Страницы раздела «Коллектор» 

Правила поведения в школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

План – памятка Решения задачи 

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

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

Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагности-

ческие работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

Моя лучшая работа 

Задание, которое мне больше всего понравилось 

Я прочитал ……. книг. 

Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

Мои цели и планы на следующий учебный год: 

Чему я еще хочу научиться? 

Какие книги прочитать? 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе на-

чальной школы предполагает: 

наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представ-

ление об основных принципах нового образовательного стандарта началь-

ной школы и готовых к инновационной деятельности; 

необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее коли-

честву учеников в классе; 

папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальны-

ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя - предметника, и в роли классного руководи-
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теля), иные учителя - предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образователь-

ного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпре-

тация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основ-

ных результатов начального общего образования, устанавливаемых требо-

ваниями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдель-

ные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав 

их предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только каче-

ственно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенно-

стях новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как 

уровневый подход к построению измерителей и представлению результа-

тов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется дос-

тижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять про-

движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных со-

ставляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: «зачѐт/незачѐт» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельст-

вующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построен-

ных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» — оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 
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их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как ис-

полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетво-

рительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе ма-

териалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования на ступени основного общего образо-

вания; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (три-

местр, год) атте-

стация 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос -диагностическая - анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная текущей выставках, 

- самостоятельная работа успеваемости конкурсах, 

работа - диктанты  соревнованиях 

- диктанты - изложение  - активность в 

- контрольное - контроль  проектах и 

списывание техники чтения  программах 

- тестовые   внеурочной 

задания   деятельности 

- графическая   - творческий отчет 

работа    

- изложение    

- доклад    

- творческая    

работа    

- посещение    

уроков по програм-

мам наблюдения 

   

портфолио 

анализ исследований 
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психолого-педагогических 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от на-

чального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладе-

ния метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предме-

та. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удов-

летворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-

вуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых ра-
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бот свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образо-

вательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением харак-

теристики выпускника, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого - педагогические рекомендации, призван-

ные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принима-

ется педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в уста-

новленной регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего обра-

зования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муници-

пальных систем образования проводится на основе мониторинга образова-

тельных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности образо-

вательных систем. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, цен-

трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 
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Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов монито-

ринга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным пред-

метам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при приня-

тии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 

сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражаю-

щей особенности и условия деятельности образовательных систем (распо-

ложение образовательных учреждений, особенности структуры сети обра-

зовательных учреждений, особенности организации образовательного 

процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических ком-

плектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начально-

го образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках 

аттестации работников образования. Она проводится на основе результа-

тов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня

 (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в ча-

стности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускни-

ков начальной школы 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

Методическое письмо разработано с учетом современных требований к 

деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной шко-

ле по контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы гума-

низации и индивидуализации обучения. 

Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма су-

щественной составляющей процесса обучения и одной из важных задач 

педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими 

компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, 

средства, формы организации) должен соответствовать современным тре-

бованиям общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования в первом звене школы. 
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Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответст-

венность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Резуль-

тат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по 

глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню их вос-

питанности и развития. Система контроля и оценки не может ограничи-

ваться утилитарной целью - проверкой усвоения знаний и выработки уме-

ний и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важ-

ную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и кон-

тролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения. Контроль и оценка в начальной школе име-

ют несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых общест-

вом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образо-

ванность в данном случае используется как широкое понятие, включающее 

в себя возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности 

школьников, сформированность его познавательной, эмоциональной и во-

левой сфер личности. В ходе контроля проверяется соответствие достигну-

тых учащимися знаний - умений - навыков, установлении государством 

эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию на степень и качество 

этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). Таким 

образом, в конечном счете система контроля и оценки для учителя стано-

вится инструментом оповещения общественности (учеников класса, учи-

телей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образова-

ния в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основание 

для прогнозирования направлений развития образования в ближайшей и 

отдаленной перспективах, внесения необходимых корректировок в систе-

му образования подрастающего поколения, оказания необходимой помощи 

как ученику, так и учителю. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого 

эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется 

констатация качества усвоения учащимися учебного материала:  

 полнота и осознанность знаний, умение применять полученные зна-

ния в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообраз-

ные средства для выполнения учебной задачи;  

 устанавливается динамика успеваемости, сформированность (не-

сформированность) качеств личности, необходимых как для школьной 

жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 появляется возможность выявить проблемные области в работе, за-

фиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содер-

жание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из учебной 

программы. 
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Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его 

учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в 

повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформиро-

ваны, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования по-

ложительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников 

страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, фор-

мируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоятель-

ность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (вклю-

чая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает со-

ответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка 

может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать под-

держку, но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить 

низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения 

заключается в том, что эмоциональная реакция школьника (радоваться 

вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, вы-

ражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к 

лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педаго-

гики начального обучения - младший школьник должен учиться на успехе. 

Ситуация успеха и эмоционального благополучия - предпосылки того, что 

ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним 

ошибки и наметит пути их устранения. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и про-

гнозирования. Главная еѐ особенность - возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны 

ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, 

его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, аде-

кватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления помога-

ет выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, 

ошибки в своей деятельности ("что я делаю не так...", "что нужно сделать, 

чтобы...") и осуществить корректировку учебно- воспитательного процес-

са. Таким образом, устанавливается обратная связь между педагогом и 

обучающимися. 

Виды контроля результатов обучения. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления уче-

ния и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще 

трудно говорить о 
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сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - ана-

лиз хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику 

возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их при-

чины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевремен-

ной корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирова-

ние последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 

определяет педагогическую нецелесобразность поспешности в применении 

цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление зна-

чения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные 

пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить по-

лученную ранее отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется 

на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным;  

 возможность получения более высокой оценки своих знаний.  

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за опре-

деленный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся 

четыре раза в год: за I, II, III учебные триместры и в конце года. При вы-

ставлении переводных отметок отдается предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то 

время как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" бы-

ло в пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить итого-

вую отметку, и ученик в конечном счете получает "4". В то же время дру-

гой ученик, который имел твердую "4" в течение учебного года, написал 

итоговую контрольную работу на "3". Оценка его предыдущей успеваемо-

сти оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до "4". 

Методы и формы организации контроля 
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Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Та-

кой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чте-

ние текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом 

(ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, 

что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебно-

го времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога 

очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информа-

цию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать 

свое мнение, аргументированно строить ответ, активно участвовать в об-

щей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведе-

ния учащимся материал, как правило, небольшой по объему и легко запо-

минаем, поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у 

доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьни-

ка творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения вы-

ученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематиче-

ских творческих рассказов на основе использования нескольких источни-

ков и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных 

и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной 

до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школь-

никами способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентиров-

ка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная рабо-

та проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 

оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный ана-

лиз работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если 

умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятель-

ная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивиду-

альными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении зна-

ний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может по-

лучить ученик, который пропустил много учебных 

дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном 

или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные са-

мостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих 

дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная рабо-
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та становится основанием для открытой поддержки школьника, воспита-

ния уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчи-

танные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки зна-

ний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который по-

зволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьни-

ков. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обу-

чающие тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили 

тему "Вода". Учитель предлагает в качестве самостоятельного проверочно-

го задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. Если 

такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения те-

мы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно вы-

полненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучаю-

щимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение 

всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важное зна-

чение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением ра-

боты и графическими навыками (русский язык, математика), а также тре-

бующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной 

речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная ра-

бота оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени сложно-

сти, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся 

целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по раз-

ноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, 

что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При 

этом за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не 

выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В -"5". При желании 

школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало 

используется в начальной школе и требует серьезной предварительной 

подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тес-

товые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точ-

ную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, на-

ходить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и не-

правильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объектив-

но при минимальной затрате времени получить общую картину развития 

класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом. 
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Особой формой письменного контроля являются графические работы. К 

ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользо-

ваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение 

схем "звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический 

разбор предложения", "животное - живой организм", "дикорастущие и 

культурные растения"; составление диаграммы "свойства воздуха"; графи-

ческие рисунки "образование родника", "реки" и др. 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школь-

ников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда при-

оритетной целью обучения является развитие личности школьника, опре-

деляются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний -умений - навыков, их соот-

ветствие требованиям государственного стандарта начального образова-

ния; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школь-

ника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (уме-

ния наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отноше-

ния к учебной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

- словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить 

особое внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюде-

ний за уровнем познавательных интересов и самостоятельностью обучаю-

щегося. 

Требования к оцениванию 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ре-

бенка младшего школьного возраста: неумение объективно оценить ре-

зультаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадек-

ватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний должна 

определяться характером и объемом ранее изученного материала и уров-

нем общего развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, пре-

жде всего. в том, что оценивается результат деятельности ученика. Личное 

отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. Это 

особенно важно потому, что нередко педагог делит детей на отличников, 



101 

 

хорошистов, троечников и, невзирая на конкретный результат работы, ста-

вит отметку в соответствии с этим делением: отличнику - завышает, а тро-

ечнику – занижает. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет 

особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и 

его отношения к учению. 

Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке яв-

ляется его эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет 

право оценить, похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает уча-

стия в этой деятельности. Более того, его участие часто наказывается ("не 

подсказывай" - а он нашел у соседа ошибку; "исправил" - а он у себя нашел 

ошибку...). Такой подход формирует у школьника убеждение в том, что 

оценка - проявление отношения учителя не к его деятельности, а к нему 

самому. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценоч-

ной деятельности является формирование у школьников умений оценивать 

свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать тре-

бования к работам разного вида. Работа учителя состоит в создании опре-

деленного общественного мнения в классе: таким требованиям отвечает 

работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее впе-

чатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти 

и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе 

и помогают развитию оценочной деятельности школьников. 

И пока у школьника не сформирован тот или иной навык, он должен иметь 

право на исправление ошибки, на совместный с педагогом анализ причин 

своих неудач. Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у 

школьника формируется негативное отношение к действию самоконтроля, 

безразличное отношение к оцениваю ("Зачем искать у себя ошибки, если 

учитель все равно снизит отметку?") Противоречие, образующееся при та-

кой ситуации, отрицательно отражается на всем учебно-воспитательном 

процессе, так как вносит дискомфорт в отношения между обучаемым и 

обучающим, между одноклассниками, детьми и родителями. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом поло-

жительного отношения к учению. Это касается прежде всего умения и же-

лания осуществлять самоконтроль.  

Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с этало-

ном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора спосо-

ба учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и 

своей работах, анализ их причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отно-

шений школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного 

участника процесса обучения. Он не только готов, он стремится к проверке 
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своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что ему еще предстоит 

преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых 

отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем сле-

дует обратить внимание на ее существенные недостатки: недооценку оце-

ночных суждений учителя, увлечение "процентоманией", субъективность 

выставляемых отметок. 

Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, ори-

ентировку на "среднюю" отметку, выведанную путем арифметических 

подсчетов. Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметиче-

ским данным по текущей проверке. Она выставляется с учетом фактиче-

ского уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного 

периода. При этом ученик получает право исправить плохую отметку, по-

лучить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. Например, 

школьник получил за диктант по русскому языку "2", так как допустил 

грубые ошибки при применении пройденных правил орфографии. Но в по-

следующей своей работе он усвоил эти правила и в следующем диктанте 

их не нарушил. Такое положение означает, что первая "2" недействитель-

на, исправлена и не учитывается при выведении итоговой отметки. 

Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как единствен-

ного "орудия" формирования прилежания и мотивов учения и поощрять 

отказ от формализма и "процентомании". Необходимо совершенствовать 

прежде всего методику текущего контроля, усиливать значение воспита-

тельной функции. 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные 

подходы к использованию отметки в первом классе". Необходимо отка-

заться от выставления отметок учащимся 1-го класса в течение всего пер-

вого года.  

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем только то-

гда, когда школьники узнают основные характеристики разных отметок (в 

каком случае ставится "5", в каких случаях отметка снижается). До введе-

ния отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки оценива-

ния звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен 

знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предмет-

ный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой 

оценке. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети 

только начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты 

сколько-нибудь определенные результаты обучения, отметка больше оце-

нивает процесс учения, отношение ученика к выполнению конкретной 

учебной задачи, фиксирует неустоявшиеся умения и неосознанные знания. 

Исходя из этого, оценивать отметкой этот этап обучения нецелесообразно. 
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С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной 

школе вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). От-

меняется оценка "очень плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что еди-

ница как отметка в начальной школе практически не используется и оцен-

ка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". Отменяется 

оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удов-

летворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыду-

щему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полно-

та изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворитель-

ного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отно-

шения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначи-

тельные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изло-

жении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполне-

ния требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 

или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительно-

го; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; бо-

лее 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; наруше-

ние логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность 

ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (ак-

куратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные стро-

ки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объек-

тивно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: 
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"Чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "Каково его при-

лежание и старание?" 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школь-

ников. 

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником ди-

намику результатов его учебной деятельности, проанализировать его воз-

можности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее со-

держательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде все-

го!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устра-

нения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится 

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, кон-

трольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания уча-

щимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных ор-

фографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавли-

вать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка пись-

менной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на уста-

новление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, пе-

рестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написания-

ми); 
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отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при написании изложе-

ния, искажающие смысл произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражен-

ных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

отсутствие "красной" строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написа-

нии изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту переда-

чи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных мо-

ментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсут-

ствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возмож-

ность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецеле-

сообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адап-

тированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по струк-

туре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (одно-

родные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются кон-

трольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грам-

матического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнитель-

ное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, сме-

калки и эрудиции. 



106 

 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущен-

ными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повество-

вательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно ис-

пользовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последо-

вательности и полноте развития сюжета, выразительности при характери-

стике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литера-

турных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских пи-

сателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о приро-

де и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над по-

ниманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чте-

ние постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей 

этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, то-

гда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увели-

чивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школь-

ников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-

30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и 

предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам пре-

пинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать це-

лыми словами основными задачами контроля являются достижение ос-

мысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя);проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических 
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произведений и стихотворений, использование основных средств вырази-

тельности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать слово-

сочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного 

при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в 

минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подго-

товленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор эле-

ментарных средств выразительности в зависимости от характера произве-

дения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2) 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости про-

изношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тек-

сте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержа-

ния прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов 

при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установ-

ленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточ-

ная выразительность при передачи характера персонажа. 

 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют об-

щим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивиду-

ального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содер-

жания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программ-

ных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопро-

сы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с кни-
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гой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать 

и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный от-

вет", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная ра-

бота также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнако-

мые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов 

(слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и 

пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фрон-

тально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуаль-

ные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках мо-

гут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета резуль-

татов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схе-

мой. 

Математика Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, су-

ществующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли-

тельных умений и навыков; 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, существен-

но влияющих на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования ве-

личин выполненным действиям и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений за-

данным параметрам 

Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

наличие записи действий; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 
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Оценивание устных ответов 

основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие пока-

затели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля реко-

мендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятель-

ной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется все-

сторонняя проверка только одного определенного умения (например, уме-

ния сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямо-

угольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с мно-

гозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вы-

читания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается не-

сколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (со-

ответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, при-

меры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометриче-

ского характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
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При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определя-

ется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются ос-

новными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного ма-

териала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщен-

ные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, при-

менять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случа-

ях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерно-

сти, условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по сущест-

венным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстра-

тивным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрица-

тельно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опы-

та, не приводящие к неправильному результату неточности в определении 

назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих во-

просов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образователь-

ной области используются индивидуальная и фронтальная устные провер-

ки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого отве-

та с большой затратой времени, а также самостоятельные практические ра-

боты с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
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Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по кон-

кретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные от-

веты. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осоз-

нанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспом-

нить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, срав-

нить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особен-

ности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логич-

ность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обоб-

щить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные свези, использовать приобретенные знания 

в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные рабо-

ты, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким ва-

риантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальны-

ми карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополня-

ют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания це-

лесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представ-

лений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет 
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осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль 

не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устно-

го, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном 

на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Ос-

новная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудова-

нием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практиче-

скую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образова-

тельной области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, 

указанным в документе. 

 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся с ОВЗ и детей-инвалидов  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной образовательной программы на-

чального общего образования, дополняет традиционное содержание обра-

зовательно  воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потен-

циала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного про-

цесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ и детей- инва-

лидов: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формиро-

вания универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 

раздел Фундаментального ядра содержания.  

Программа формирования универсальных учебных действий для началь-

ного общего образования:  
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- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;  

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и определяет условия их формирования в образовательном про-

цессе и жизненно важных ситуациях.  

 

1)Ценностные ориентиры начального общего образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной обра-

зовательной программы НОО, 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; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

ва на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества;  
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- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально  положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщён-

ных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: -любознательный, интересующийся, активно познающий 

мир,  владеющий основами умения учиться,  

- любящий родной край и свою страну,  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый само-

стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой,  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

- умеющий высказать свое мнение,  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

2)Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Каждый учебный предмет УМК "Школа России" в зависимости от пред-

метного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 
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анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориен-

тация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русско-

го и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают 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 ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально  действен-

ной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-

рическим 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 содер-

жания и нравственного значения действий персонажей;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя ау-

диовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие ком-

муникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучаю-

щегося. Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи;  
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-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 обосно-

вывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава-

тельных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, за-

висимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и ре-

зультата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классифика-

ции (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенно-

му основанию. Особое значение имеет математика для формирования об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. Фор-

мирование моделирования как универсального учебного действия осуще-

ствляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в современной культу-

ре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет 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 об-

ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самооп-

ределения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти. Изучение данного предмета способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование го-

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

гообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования обще-учебных действий, замещения и модели-

рования явлений и объектов природного и социокультурного мира в про-

дуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является ос-

новой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, ана-

логий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продук-

та изобразительной деятельности особые требования предъявляются к ре-

гулятивным 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 соот-

ветствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис-

кусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию по-

зитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающими-

ся мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, са-

моуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовы-

ражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и миро-

вой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обес-

печит формирование российской гражданской идентичности и толерантно-

сти как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыраже-

ния. В области развития обще-познавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования.  
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«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого 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 пред-

метно-преобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

нопреобразующей символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределе-

нию;  

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим ас-

пектам. «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства 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;  
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- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 

3)Характеристика универсальных учебных действий на ступени на-

чального общего образования.  

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсаль-

ные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-

теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол-

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-

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

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: - обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; - создание условий для гармоничного развития личности и её самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-

го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающе-

гося независимо от её специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающего-
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ся. Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям об-

щего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-

стных 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 осуществляет-

ся. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?; 

- нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-

печивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-

го, 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 зна-

ний, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами;  

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы;  
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- 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: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение пробле-

мы. Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации;  

- структурирование знаний; - осознанное и произвольное построение рече-

вого 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 за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественно-

го, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

восимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространст-

веннографическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в груп-

пу 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, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуни-

кации.  

Таким образом, универсальные учебные действия представляют собой це-

лостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

4)Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  
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- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений.  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий:  

- «найди отличия»;  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»; 

 - упорядочивание; 

- «цепочки»;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- взаимный диктант;  

- заучивание материала наизусть в классе;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища; 

 - формулировка вопросов для обратной связи;  

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, на-

пример, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный харак-

тер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность не-

обходимости «рассказывать самому себе».  
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5)Описание преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. Готовность детей 

к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе раз-

витием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням общего образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени 

обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД в образовательном процессе. 

Преемственность результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результа-

ты по формированию 

УУД выпускников на-

чальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении общечеловече-

Имеет внутреннюю по-

зицию, адекватную мо-

тивацию учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познаватель-

ные мотивы, 

Умеет ориентироваться 
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ских норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес (мо-

тивация) к учению. 

на моральные нормы и 

их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимо-

действует со свер-

стниками и взрос-

лыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные на-

выки работы в группе 

Умеет планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и сверстни-

ками: определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может при-

менить первоначальные спо-

собы поиска информации 

(спросить у взрослого, свер-

стника, посмотреть в слова-

ре) 

Умеет осуществлять по-

иск информации, крити-

чески относиться к ней, 

сопоставлять её с ин-

формацией из других 

источников и имею-

щимся жизненным опы-

том; 

Проявляет широ-

кую любознатель-

ность, задает во-

просы, касающие-

ся близких и дале-

ких предметов и 

явлений 

Умеет задавать учебные во-

просы; 

Умеет ставить вопросы 

для инициативного со-

трудничества в поиске и 

сборе информации; 

Способен догова-

риваться, учиты-

вать интересы дру-

гих, сдерживать 

свои эмоции, про-

являет доброжела-

тельное внимание 

к окружающим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, от-

стаивать свою 

Владеет способами раз-

решения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифи-

цирует проблему, 

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

‒ принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной дея-

тельности возни-

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 
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кающие проблемы, 

правила 

корректирует, оценивает 

его действия; 

Поддержать разго-

вор на интересную 

для него тему 

Строит простое речевое вы-

сказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации; владеет моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с по-

мощью учителя 

Самостоятельно выделя-

ет и формулирует по-

знавательную цель 

 Осуществляет поиск и выде-

ляет конкретную информа-

цию с помощью учителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в сло-

варе 

Применяет методы ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое высказыва-

ние в устной форме с помо-

щью учителя 

Осознанно и произволь-

но строит речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляет само-

стоятельность в 

игровой деятель-

ности, выбирая ту 

или иную игру и 

способы ее осуще-

 Выбирает наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач в зависимо-

сти от конкретных усло-

вий 
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ствления 

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Осуществляет рефлек-

сию способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и ре-

зультатов деятельности 

Умеет слушать, 

понимать и пере-

сказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитан-

ное 

  Осуществляет выбор 

вида чтения в зависимо-

сти от цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную информа-

цию 

Извлекает необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов раз-

личных жанров 

  Определяет основную и 

второстепенную инфор-

мацию; 

  Свободно ориентирует-

ся и воспринимает тек-

сты художественного, 

научного, публицисти-

ческого и официально-

делового стилей 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

 Умеет работать по предло-

женному учителем плану 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера 

 Использует знаково-

символические действия 

Моделирует преобразо-

вание объекта (про-

странственно-
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графическая или знако-

во-символическая); 

Умеет использо-

вать предметные 

заместители, а 

также умеет пони-

мать изображения 

и описывать изо-

бразительными 

средствами уви-

денное и свое от-

ношение к нему 

 Преобразует модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с 

целью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть це-

лое раньше его 

частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным призна-

кам 

Проводит синтез (со-

ставляет целое из час-

тей, в том числе само-

стоятельно достраивает 

и восполняет недостаю-

щие компоненты) 

  Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

Классифицирует объек-

ты; 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: 

как?, почему?, за-

чем? (интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает последова-

тельность основных событий 

в тексте; 

Устанавливает причин-

но-следственные связи; 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одно-

Строит логические цепи 

рассуждений 
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го предложения или не-

большого текста; 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и обосновы-

вает гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под руково-

дством учителя 

Самостоятельно создаёт 

способы решения про-

блем творческого и по-

искового характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты — тек-

сты, использовать зна-

ково-символические 

средства, владеет дейст-

вием моделирования, а 

также широким спек-

тром логических дейст-

вий и операций, вклю-

чая общие приёмы ре-

шения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 

в разных видах 

детской деятель-

ности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную 

задачу на основе соот-

несения того, что уже 

известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещё 

неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие про-

блемы, правила, 

Умеет выбирать 

себе род занятий, 

Учитывает выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 
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 Планирует совместно с учи-

телем свои действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реали-

зации, 

Умеет планировать, т.е. 

определять последова-

тельности промежуточ-

ных целей с учётом ко-

нечного результата; 

умеет составлять план и 

определять последова-

тельность действий 

Способен выстро-

ить внутренний 

план действия в 

игровой деятель-

ности 

Переносит навыки построе-

ния внутреннего плана дей-

ствий из игровой деятельно-

сти в учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень ус-

воения знаний, его вре-

менных характеристик; 

 Осваивает правила планиро-

вания, 

контроля способа решения; 

Умеет вносить необхо-

димые дополнения и из-

менения в план и способ 

действия в случае рас-

хождения эталона, ре-

ального действия и его 

результата; 

 Осваивает способы итогово-

го, пошагового контроля по 

результату 

Умеет соотнести способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные 

предметные дейст-

вия. 

Овладевает способами само-

оценки выполнения дейст-

вия, адекватно воспринима-

ет предложения и оценку 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

Умеет вносить измене-

ния в результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осоз-

навать то, что уже ус-

воено и что ещё нужно 

усвоить, осознает каче-

ство и уровень усвое-

ния; 

  Владеет способами мо-

билизации сил и энер-

гии, к волевому усилию 
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(к выбору в ситуации 

мотивационного кон-

фликта) и умеет преодо-

левать препятствия 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет со-

поставлять полученную 

информацию с имею-

щимся жизненным опы-

том. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

УУД У выпускника будут сфор-

мированы: 

Выпускник получит 

возможность 

Личностные внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения к 

школе, ориентации на со-

держательные моменты 

школьной действительно-

сти и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному 

материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

знание основных мораль-

ных норм и ориентация на 

их выполнение, развитие 

этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуля-

торов морального поведе-

ния; 

установка на здоровый об-

раз жизни; 

основы экологической 

культуры: принятие ценно-

для формирования: ус-

тановки на здоровый 

образ жизни и реализа-

ции её в реальном по-

ведении и поступках 
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сти природного мира, го-

товность следовать в своей 

деятельности нормам при-

родоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесбере-

гающего поведения 

Регулятивные принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем; 

осуществлять пошаговый 

контроль по результату (в 

случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться 

реакцией среды решения 

задачи); 

научиться: 

в сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

проявлять познаватель-

ную инициативу в 

учебном сотрудничест-

ве; 

Познавательные использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач; 

осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков; осуществ-

лять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, клас-

сификацию по заданным 

критериям; 

научиться: 

создавать и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения задач; 

Коммуникативные адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных комму-

научиться: 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-
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никативных задач; 

договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для ре-

гуляции своего действия; 

тельности; 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учеб-

ных действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры:  

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий 

у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры:  

Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных универсаль-

ных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных дей-

ствий, направленных на организацию своей работы в образовательном уч-

реждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем пла-

не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры:  

Исследовательская культура В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая об-

щие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры:  

Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверст-

никами, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
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предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и спо-

собы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом фор-

мирования УДД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирова-

ния УДД;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, и/или национально-

регионального компонента и компонента образовательного учреждения (за 

исключением кружков, индивидуально-групповых занятий, проектной и 

исследовательской деятельности) содержит обязательные компоненты:  

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели соот-

ветствующего уровня общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса;  

- общая характеристика учебного предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- ценностные ориентиры учебного предмета;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением основных видов деятельно-

сти;  

- описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса.  

 

Основное содержание учебных предметов  

Русский язык 
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Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Практическое овладение уст-

ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек-

сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информа-

ции.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-

теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Раз-

личение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная про-

износительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-

ния.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (про-

говаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сли-

чения с текстомобразом и послогового чтения написанных слов. Правиль-

ное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в име-

нах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графи-

ческих средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раз-

дельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; зна-

ки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-

сти — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, раз-

личение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Оп-

ределение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Исполь-

зование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йо-

тированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как после-

довательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографи-

ческом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, пристав-

ке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее поня-

тие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родствен-

ные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родст-

венных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  
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Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на са-

мостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Изменение 

имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 

2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами сущест-

вительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изме-

нение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Мор-

фологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Пра-

вильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на во-

просы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, про-

шедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем време-

ни по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде-

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вы-

делить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными граммати-

ческими формами и распространить предложение. Предложения по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Глав-

ные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов пред-

ложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Ус-

тановление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с 

союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интона-

ции перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со сложным предложением. 

Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и 

сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение соста-

вить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. Применение правил правописа-

ния: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; со-

четания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне сло-

ва; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые со-

гласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограни-

ченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, -

ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий 

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

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безудар-

ные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с дру-

гими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предло-

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой ре-

чи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и 

полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составле-

ние и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным кар-

тинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готово-

му плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение 

в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-

тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, коррек-

тирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, повество-

вание, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и по-

здравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Поня-

тие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рас-

сказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

 

Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва-

ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-

держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию ус-

лышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услы-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-
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ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным вы-

делением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Оп-

ределение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предло-

жений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформле-

нию. Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно--

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, анно-

тация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, соб-

рание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочни-

ки, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного спи-

ска, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа-

витный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрас-

ту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Пони-

мание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Роди-

не в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-
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ведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюст-

рациям, пересказ. Характеристика героя произведения. Нахождение в тек-

сте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характери-

стика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подроб-

ный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-

да; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоя-

тельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (рас-

познание прямого и переносного значения слов, их многозначности), по-

полнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого вы-

сказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-

вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Пере-
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дача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседнев-

ной жизни, от художественного произведения, произведения изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников с задержкой психического раз-

вития. Представленность разных видов книг: историческая, приключенче-

ская, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравне-

ний. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Прозаическая и стихо-

творная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ-

ка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах.  
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта.  

Родной (русский) язык  

Культура речи Речь.  

Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатст-

во, выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактиро-

вать) свою речь, работать над наиболее распространёнными грамматиче-

скими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-

монолог и текст-диалог, правильно их оформлять на письме. Обращение.  

Выразительное чтение, интонация. Умение инсценировать диалог.  

Речевой этикет: формы обращения.  

Слово  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Умение оп-

ределять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  

Фразеологизмы. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Прямое и пе-

реносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова.  

Умение пользоваться толковым словарём.  

Предложение и словосочетание  

Предложение со сравнительным оборотом.  

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять поря-

док слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, уст-

ранять лишние, восстанавливать недостающие слова, распространять 

предложение.  

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.  

Текст  
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Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключе-

вые предложения.  

План. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка дейст-

вительности.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять 

текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать де-

формированный текст.  

Литературное чтение на родном (русском) языке  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, 

народные сказки; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). 

Главная мысль, тема, структура текста.  

Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение неболь-

шого текста: соблюдение орфоэпических и интонации, передающей отно-

шение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при 

этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и це-

лями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выбо-

рочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: ху-

дожественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных 

и научно-познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов раз-

ных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ тек-

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

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень 

текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных собы-

тий; фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фраг-

менту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использо-

ванием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношение автора к героям, поступкам, описанной карти-

не. сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, харак-
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тер, поступки). Вопросы проблемного характера, на установление взаимо-

связей.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему 

или поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текстов. Самостоятельное построение плана собствен-

ного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, про-

читанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания.  

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование 

по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; вырази-

тельное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без переска-

за содержания).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, по-

ступки); отношение автора к герою (с помощью учителя) 

 

Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на по-

здравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой 

день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Вы-

ходной день, каникулы.  

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

бимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  



147 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картин-

ку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны; диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (неболь-

шой объем).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в про-

цессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услы-

шанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изу-

чаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изучен-

ном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением вы-

писывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в кон-

це слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди-

фтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсут-

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмик-оинтонационные осо-
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бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лекси-

ческих единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отра-

жающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (на-

пример, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и спе-

циальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

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

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-

пространённые предложения. Предложения с однородными членами. Гла-

гольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), сущест-

вительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Место-

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени 

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

(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающие-

ся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми лите-

ратурными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями дет-

ского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка.  

 

Математика и информатика 
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Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение ве-

личин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (полови-

на, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делени-

ем. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де-

ление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполне-

ния действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахожде-

ние значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на чис-

ло). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вы-

числение на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространст-

ве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
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формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2 , дм2 , м2 ). Точное и приближённое измерение площади геометриче-

ской фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. По-

строение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «не-

которые»); истинность утверждений. Составление конечной последова-

тельности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по пра-

вилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных табли-

цы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информацион-

ной модели (схема, таблица, цепочка). 

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-

нения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point.   

 

Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа  

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Распо-



151 

 

ложение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практи-

ческие работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); исполь-

зование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений).  

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. 
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Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе на-

блюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкаю-

щиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

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

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвя-

зи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние челове-

ка на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-

ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела че-

ловека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыха-

тельная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоро-

вый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятель-
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ности органов чувств, опорнодвигательной, пищеварительной, дыхатель-

ной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности российского общества, отра-

женные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонацио-

нальность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность 

каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мне-

нию.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности.  

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и свер-

стниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-

но значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-

родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  

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

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

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

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные ис-

торические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о мно-
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гообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) стра-

нами (по выбору): название, расположение на политической карте, столи-

ца, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого чело-

века за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здо-

ровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимо-

действия с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.  

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листо-

пад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гро-

за.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простей-

шие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и те-

пла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

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

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
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Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его зна-

чение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, все-

ядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвя-

зи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 
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животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 при-

мера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек – 

часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком зако-

нов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на приро-

ду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.  

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и рели-

гиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представле-

ние о человеческих свойствах и качествах.  
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Со-

ставление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-

но значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.  

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в це-

лях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Пра-

ва ребенка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответ-

ственность главы государства за социальное и духовно-нравственное бла-

гополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Оте-

чества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
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общественному празднику. Россия на карте, государственная граница Рос-

сии.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Располо-

жение Москвы на карте.  

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

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное от-

ношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр на-

родов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

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

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого челове-

ка за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической кар-

те, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-

ния здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефо-

нов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота 

о здоровье и безопасности окружающих людей. Блок I. Мир природы. 

Азбука Смоленского края 

Вводное занятие. 
Введение в блок «Мир природы», рассматривание книги, знакомство с 

ней. Проведение стартовой диагностики знаний учащихся о природно-

географических особенностях родного края. 

Природные особенности. 
Смоленщина на карте России. Ее площадь. Поверхность нашего края. 

Климат нашего края. Почвы Смоленщины. Полезные ископаемые. Важ-

нейшие полезные ископаемые Смоленского края. Их свойства и использо-

вание. Нахождение месторождений полезных ископаемых на карте облас-

ти. 

Водоемы нашего края, типы водоемов. Изображение водоемов на кар-

те. Использование и охрана водоемов. 

Растения. Разнообразие растительного мира нашего края. Растения 

хвойных и лиственных лесов. Растения заливных, низинных и суходоль-

ных лугов. Растительность верховых и низинных болот. Охрана лесов, лу-

гов и болот. 

Грибы. Грибы нашего края. Особенности строения и использования. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Смоленский лён. Лён – культурное растение. Его виды. Выращива-

ние льна на Смоленщине. Музей «Смоленский лен». 

Животные. Разнообразие животного мира нашей области. Особенно-

сти внешнего вида, строения и жизни. Приспособленность животных к ус-

ловиям жизни, редкие животные нашего края, меры по их охране. 

Охрана природы. Представление об экологических проблемах наше-

го края. Охрана природы в нашем крае. Красная книга Смоленской облас-

ти. Категории охраняемых объектов природы. Законы об охране природы. 

Блок II. Мир истории. 
Наши предки. Кривичи – предки смолян. Расселение кривичей. Их 

занятия. Смоленск - древний город кривичей. «Из варяг в греки». Великий 

торговый путь «из варяг в греки». Его значение в развитии нашего края. 

Торговые связи смолян. 

Города Смоленщины. Понятие о городе. Географическое положение 

древних городов нашего края. 
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Герб и флаг области. Понятие о гербе и флаге. Символы современ-

ных герба и флага Смоленской области. 

Смоленская крепостная стена. Причины возведения в Смоленске 

крепостной стены. Строительство крепости, ее неприступность. Башни 

крепости. Зодчий Федор Конь. 

Военное прошлое. Сущность понятия «город-воин». Причины, по ко-

торым смоленская земля была ареной многих битв и сражений. Тесная 

связь истории древнего города и Смоленщины с судьбами всего русского 

государства. 

Блок III. Мир культуры. 
Как одевались в старину. Одежда наших предков: рубахи, понёва, 

сарафан, штаны, онучи, насовка и др. материалы для ее изготовления. Го-

ловные уборы, обувь, украшения. Детская одежда. 

Что ели наши предки. Еда наших предков. Особенности ее приго-

товления и употребления. Правила поведения за обеденным столом. 

Праздники. Понятие о празднике. Виды праздников: календарные, 

семейные, религиозные, гуляния, ярмарки и другие. Порядок и время их 

проведения. 

Игры и хороводы. Роль игры в жизни людей. Виды игр. Правила игр. 

Хороводы. 

Письменность. История возникновения письменности у наших пред-

ков. Славянская азбука Кирилла и Мефодия. 24 мая – день славянской 

письменности. Памятники письменности: берестяные грамоты, летописи, 

рукописные и печатные книги. «Гороушна» – древнейший памятник рус-

ской письменности. 

Храмы и монастыри. Принятие христианства на Руси. Понятие о 

храме. Его внутреннее устройство. Виды храмов. Православные храмы и 

соборы Смоленской области. 

Культура Смоленщины сегодня. Современная культурная жизнь 

нашего края. Его театры, студии, творческие союзы, музеи, библиотеки, 

клубы, филармония, художественные и музыкальные школы и др. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связан-

ных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики».  

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 
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буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную тради-

цию.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основате-

ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-

ветственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо-

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных рели-

гий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и раз-

личия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представи-

тели изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и регио-

нальные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения.  

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими мате-

риалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средст-

вами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет осно-

ва языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 
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создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бу-

мага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, на-

бор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ че-

ловека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искус-

стве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревь-

ев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями на-

родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зритель-

ный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Сим-

метрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-
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дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы пред-

мета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение при-

роды и природных явлений, различение их характера и эмоциональных со-

стояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для соз-

дания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

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

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отноше-

ния к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколь-

кими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро-

ды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций раз-

ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство деко-

ративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-
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линами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражён-

ные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, друж-

бы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-

ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение 

с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). Овладение основами художественной грамоты: компози-

цией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание мо-

делей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны-

ми навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразитель-

ных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача на-

строения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использова-

ние в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бу-

мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате-

риалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств про-
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изведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музы-

кального искусства»,  

«Музыкальная картина мира».  

«Музыка в жизни человека». Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Оте-

чественные народные музыкальные традиции. Народное творчество Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-

ды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и рече-

вые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика и др.) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразитель-

ный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление 

и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов.  

«Музыкальная картина мира». Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамб-

ли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и теле-

передачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музы-

ки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты.  

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания  
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусст-

ва разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мас-

тера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректиров-

ка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (на-

пример, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 
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и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последо-

вательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использова-

ние измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

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

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

теж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различ-

ные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конст-

рукции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным услови-

ям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере 

и в интерактивном конструкторе.  

Физическая культура (адаптивная) 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья чело-

века. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. Правила преду-
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преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, тради-

циями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и воен-

ной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика ос-

новных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сер-

дечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формиро-

вания правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое со-

вершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплек-

сы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, за-

нятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы уп-

ражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных уп-

ражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в 

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

кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: ви-

сы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнув-

шись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнасти-

ческого козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодо-

ление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-

зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вер-

тикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, уп-

ражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёг-

кой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: Футбол: 

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

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передви-

жения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 

и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные 

игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения 

 На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широ-

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); инди-

видуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 
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произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющим-

ся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирова-

ние малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигна-

лу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри-

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упраж-

нения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц ту-

ловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набив-

ные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мы-

шечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнитель-

ным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимна-

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

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд по-

очерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя нога-

ми о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-

мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-

ности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистан-

цию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; ме-

тание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвиже-

нием вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, распо-

ложенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и присе-

де; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Содержание программы внеурочной деятельности Школа добрых дел 

Раздел Я - ученик 

Тема 1. Мой вклад в работу класса. Познавательная беседа. 

Тема 2. Экскурсия. Сбор природного материала. Экскурсия 

Тема 3. Не жгите опавшей листвы. Беседа 

Тема 4. Операция «Чистокласс» Трудовая деятельность 

Раздел «Я – помощник» 

Тема 1.Проект «Учительница первая моя. Создание стенгазеты 

Тема 2. Оформление классного уголка (распределение обязанно-

стей).Творческая деятельность 

Тема 3. Что делает медсестра в школе? Экскурсия 

Тема 4. Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» Трудовая деятельность 

Раздел «Я – друг» 

Тема 1. Поговорим о дружбе и друзьях. Урок-размышление 

Тема 2. Подарок другу. Творческая мастерская 

Тема 3. Акция «Мама». Изготовление открытки 

Раздел «Я и мое здоровье» 

Тема 1. Движение – это жизнь. Подвижные игры 

Тема 2. О вкусной и здоровой пище. Беседа 
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Тема 3. Предупреждение простудных заболеваний. Урок-практикум 

Тема 4. О вреде компьютера. Просмотр документального фильма 

Раздел «Я и мир прекрасного» 

Тема 1. Акция «Покормите птиц зимою». Экологическая акция 

Тема 2. Как стать интересным собеседником? Ролевая игра 

Тема 3. Лучший ученик класса. Викторина 

Раздел «Я и нравственность» 

Тема 1. Как поздравить наших пап? Творческая мастерская (ко дню 23 

февраля) 

Тема 2. Проект «Снежная крепость». Трудовая деятельность 

Тема 3. Гостям всегда рады. Сюжетно-ролевая игра 

Раздел «Я и общество» 

Тема 1. Милым мамочкам. Творческая мастерская 

Тема 2. Акция «Подари книге вторую жизнь». Практическая деятельность 

Тема 3. Мы в ответе за тех, кого приручили. Урок-размышление 

Тема 4. Акция «Чистокласс». Трудовой десант 

Раздел «Я и планета» 

Тема 1. Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь! Беседа 

Тема 2. Акция «Зеленая планета» Устный журнал 

Тема 3. Конкурс знатоков природы. Викторина 

Тема 4. Проект «Цветы для школьного двора». Трудовая деятельность 

Раздел «Я и добрые дела» 

Тема 1.Подарок ветерану. Конкурс рисунков 

Тема 2. Этих дней не смолкнет слава! Творческая деятельность 

Тема 3.Акция « Живая память» Экскурсия по памятникам 

Тема 4. Акция « Чистокласс». Трудовой десант 

Содержание программы внеурочной деятельности Волшебные краски 

 

1 год обучения.  

Раздел «Основы рисунка». В этом разделе происходит знакомство с видом 

изобразительного искусства – графикой. Дается понятие, как разные по ха-

рактеру линии влияют на рисунок в целом. Рассматриваются способы на-

чертания линий, дается представление о ритме, характере линий и пятен, 

композиции.  

 

Раздел «Основы цветоведения». В этом разделе дается понятие цветоведе-

ния, происходит знакомство с основными и составными цветами, отраба-

тываются навыки смешивания цветов для получения новых оттенков.  
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Раздел «Орнамент. Стилизация». В этом разделе дается понятие стилиза-

ции, ее роль в декоративном рисовании, в частности, в орнаменте.  

 

Раздел «Основы декоративно-прикладного искусства». В этом разделе да-

ется понятие декоративно-пркладного искусства как части изобразитель-

ного искусства. Происходит знакомство с народным искусством, в том 

числе и существующем в Смоленской области.  

 

Раздел «Жанры изобразительного искусства». В этом разделе дается поня-

тие жанров и видов изобразительного искусства.  

Раздел «Тематическое рисование». В этом разделе продолжается знакомст-

во с видами и жанрами изобразительного искусства. Происходит знаком-

ство с изображением человека в картине, дается понятие жанровой компо-

зиции, в том числе и многофигурной. Конкурсы, акции, экскурсии. В тече-

ние всего года дети принимают участие в различных конкурсах, социаль-

ных акциях, совершают очные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с 

творчеством художников.  

 

2 год обучения.  

 

Раздел «Основы рисунка». В этом разделе происходит знакомство с видом 

изобразительного искусства – графикой. Дается понятие, как разные по ха-

рактеру линии влияют на рисунок в целом. Рассматриваются способы на-

чертания линий, дается представление о ритме, характере линий и пятен, 

композиции.  

 

Раздел «Основы цветоведения». В этом разделе дается понятие цветоведе-

ния, происходит знакомство с основными и составными цветами, отраба-

тываются навыки смешивания цветов для получения новых оттенков.  

 

Раздел «Орнамент. Стилизация». В этом разделе дается понятие стилиза-

ции, ее роль в декоративном рисовании, в частности, в орнаменте.  

 

Раздел «Основы декоративно-прикладного искусства». Масло И.И. В этом 

разделе дается понятие декоративно-прикладного искусства как части изо-

бразительного искусства. Происходит знакомство с народным искусством, 

в том числе и существующем в Смоленской области. Раздел «Жанры изо-

бразительного искусства». В этом разделе дается понятие жанров и видов 

изобразительного искусства.  
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Раздел «Тематическое рисование». В этом разделе продолжается знакомст-

во с видами и жанрами изобразительного искусства. Происходит знаком-

ство с изображением человека в картине, дается понятие жанровой компо-

зиции, в том числе и многофигурной. В течение всего года дети принима-

ют участие в различных конкурсах, социальных акциях, совершают очные 

и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников.  

 

3 год обучения.  

 

Раздел «Мы любуемся красотой осени». Развитие интереса к разнообразию 

форм, цвета в природе, создание композиции с передачей переднего, сред-

него и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная 

перспектива). Раздел «Человек в искусстве». Развитие навыков рисования 

человека, передача пропорций фигуры и лица человека в графике и живо-

писи.  

 

Раздел «Красавица Зима». Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в 

природе, создание композиции с передачей переднего, среднего и дальнего 

плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная перспектива). Дать 

понятие о многообразии оттенков белого цвета. Создание многофигурной 

композиции.  

 

Раздел «Животный мир в искусстве». Знакомство с анималистическим 

жанром, развитие интереса к многообразию живой природы, в том числе и 

к животному миру Северо-Западного округа.  

 

Раздел «Весна-красна». Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в 

природе, создание композиции с передачей переднего, среднего и дальнего 

плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная перспектива). Пе-

редача красоты весенних цветов, развитие чувства ответственности за со-

хранение природных богатств (беседа о редких и исчезающих растениях).  

 

Раздел «Мир за пределами Земли». Знакомство с фантастическим жанром, 

создание композиции на тему освоения Космоса.  

 

Раздел «Скоро лето». Развитие интереса к разнообразию форм, цвета в 

природе, создание композиции с передачей переднего, среднего и дальнего 

плана с помощью линий и цвета (линейная и воздушная перспектива).  
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Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». В течение всего года дети прини-

мают участие в различных конкурсах, социальных акциях, совершают оч-

ные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

Масло И.И.  

 

4 год обучения.  

 

Раздел «Виды и жанры изобразительного искусства». Развитие интереса к 

разнообразию форм, цвета в природе, создание композиции с передачей 

переднего, среднего и дальнего плана с помощью линий и цвета (линейная 

и воздушная перспектива). Передача настроения в картине материалами 

живописи и графики.  

 

Раздел «Изображение человека в искусстве». Передача пропорций головы 

человека, создание образа сказочного персонажа с соблюдением законов 

создания портрета. Понятие группового портрета, особенности этого вида 

портрета.  

 

Раздел «Тематическое рисование». Создание тематических рисунков в раз-

ных жанрах – бытовой, исторический, фантастический. Изучение костюма.  

 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство». Создание декоративных ри-

сунков на основе изучения реальных природных форм.  

 

Раздел «Конкурсы, акции, экскурсии». В течение всего года дети прини-

мают участие в различных конкурсах, социальных акциях, совершают оч-

ные и заочные экскурсии в музеи, знакомятся с творчеством художников. 

Содержание программы внеурочной деятельности Азбука здоровья 

1.Основы знаний (введение). 

Проведение инструктажей в начале каждой четверти. Правила поведения в 

физкультурном зале, на спортивной площадке, в доме, в школе. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Гигиенические правила 

при выполнении физических упражнений.  Значение и правила закалива-

ния. Двигательный режим. Влияние физических упражнений на укрепле-

ние здоровья, осанку, повышение умственной и физической работоспособ-

ности. Дыхание при беге, ходьбе. Оказание первой помощи при травмах.  

2. Школа-наш второй дом. 

Обучение в школе, что оно несёт нам. Какие перспективы открывает шко-

ла перед человеком. Учимся, чтобы стать грамотным, принести пользу на-

шей Родине. Родословная семьи, знать своих предков хотя бы до четвёрто-
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го колена, малая родина, то место, где родился человек. Осознавать до-

школьное прошлое и будущее (построение перспектив). Кем хочет стать, 

что для этого надо. Плохое и хорошее настроение, от чего зависит оно. Что 

надо делать, чтобы настроение было хорошим. Общение. Что надо, чтобы 

людям было приятно общаться с тобой.  

  3. Я и моё здоровье. 

Для чего нужно мыть фрукты, овощи, как правильно употреблять в пищу 

продукты питания. Как нужно относиться к своему здоровью. Научиться 

этикету за столом. Правильно. Признаки болезни: высокая температура, 

озноб, насморк, головная боль, боль в горле, тошнота, рвота. Раскрыть 

причины болезней. Организм защищает сам себя, Охрана здоровья и жизни 

детей учителями и родителями. В каком возрасте нужно учиться плавать, 

правила безопасности на воде. Потребность расти здоровым. 

Лечебные учреждения, какие бывают врачи. Как организм себя защищает, 

как укреплять защитные функции организма, опасные инфекции, перенос-

чики инфекции, вакцины. Аллергия на лекарства. 

4. Спорт-это здорово! 

Что такое подвижная игра?  Понятие правил игры. Русские народные игры. 

Релаксационные игры. Подвижные игры на быстроту. Групповые игры. 

Игры русского народа. Игры на свежем воздухе. Для чего нужно умывать-

ся и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, что способствует 

скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может случиться с глаза-

ми и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего защищает кожа, её уст-

ройство, травмы и заболевания кожи, правила ухода за ней. Молочные и 

постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, чем 

питаться, чтобы зубы были здоровыми. Устройство системы пищеварения, 

продукты наиболее полезные растущему организму. Зачем человеку сон, 

сколько надо спать, что делает сон полноценным. Почему мы простужаем-

ся, простейшие способы закаливания. Что надо знать о лекарствах, как ими 

пользоваться. 

5. Правила на всю жизнь. 

От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и физиче-

ский труд. Двигательная активность. Из чего состоит опорно-двигательный 

аппарат человека, мышцы, значение, какие нарушения могут быть, как с 

этим бороться. Как мы дышим, заболевания дыхательной системы и их 

профилактика. Сердце, как оно работает, заболевание сердечно-сосудистой 

системы, профилактика, функции крови. Значение ходьбы для человека. 

Кожа, её функции, заболевания кожи и их профилактика. Строение глаза, 

функции газа, профилактика глазных заболеваний, повторить известные 

упражнения для глаз, выучить новые. Строение уха, заболевания органов 

слуха и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. Строение 

системы пищеварения, заболевания и их профилактика. Лекарственные 

травы России и нашего края, как их использовать. Какие бывают витамины 

и для чего их применяют, правила предосторожности. Правила безопас-

ность на улице, подвижные игры. Первая помощь при отравлении жидко-
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стями, газами, пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при 

этом в организме, как вести себя человеку, получившему тепловой удар. 

Как избежать теплового удара. Ожоги различной степени, первая помощь 

при ожогах, что такое отморожение, как избежать отморожений в сильный 

мороз, меры предосторожности. Переломы, вывихи, растяжение связок, 

разрыв связок, шины, способы наложения шин, как остановить кровоиз-

лияние и кровотечение из носа. Игры. 

    6. Мир вокруг меня, и я в нём. 

        Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои 

чувства. И мы должны это знать и уважать каждого человека. Твоя семья, 

её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого члена, профессии 

родственников. Твоя помощь семье. Обязанности членов семьи. Как про-

исходит общение людей, для чего это нужно. Как надо вести себя в школе, 

от чего зависит настроение в школе, как его улучшить. Чем лучше заняться 

после школы. Вредные привычки, что мы о них знаем. Раскрыть измене-

ния, происходящие c ребёнком.  Что такое конфликтная ситуация. Как из-

бежать конфликта, какие решения надо принимать для погашения назрев-

шего конфликта. Может ли решить проблему драка. Что является причи-

ной невыдержанности, как воспитать в себе сдержанность, капризные де-

ти, как к ним относятся окружающие люди. Одна из вредных привычек: 

алкоголизм, что приводит к этому, как страдают люди вокруг алкоголика, 

последствия этого порока для самого пьющего человека и близких. Какие 

нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить осанку, разучива-

ние физических упражнений для сохранения  осанки. Предметы и явления, 

которых часто боятся дети, почему их не надо бояться, как воспитать в се-

бе уверенность и бесстрашие. В каких случаях и почему мы обманываем, к 

чему может привести притворство и хвастовство, как ложь становиться 

привычкой, «неправда – ложь» в пословицах и поговорках. Хорошо ли мы 

знаем своих родителей, чем они озабочены и чего ждут от нас, все родите-

ли хотят видеть своих детей счастливыми и успешными, гордиться детьми, 

как доставить радость родителям. Почему дарят подарки, как принимать 

подарок, когда надо отказаться от подарка, подарки не просят. Последст-

вия курения для организма. Что значит одеваться со вкусом, как одеваться 

в определённых случаях. Почему надо быть осторожным при встрече с 

чужими людьми, каких правил необходимо придерживаться. Хорошо ли 

ведут себя дети в школьной столовой, дома в гостях, сервировка стола, 

правила поведения за столом. Внешняя и внутренняя культура человека, 

как научиться контролировать своё поведение. Умеем ли мы правильно го-

ворить, слова-паразиты, жаргон, как говорить по телефону, обращение к 

людям, над чем нельзя шутить и смеяться. 

Содержание программы внеурочной деятельности Путешествие по 

стране этикета 

 1 класс 

Раздел 1. Этика общения  
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Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. 

Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». 

Сказка Л.Н.Толстого «Белка и волк». Правила поведения на улице. Беседа 

об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило этики. Применение 

правила. 

Раздел 2. Этикет  

 Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 

примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими 
Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собиратель-

ный образ мамы. Поздравляем наших мам. Выставка рисунков. Поделки.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

 Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

 Самолюб никому не люб.Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

О дружбе мальчиков и девочек.Знакомство с рассказом Е.Пермяка «На-

дёжный человек». 

 

2 класс 

Раздел 1. Этика общения  

 

Добрым жить на белом свете радостно. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет 

всем теплей Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного го-

рода». Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии 

друзей к Гудвину. 

Добро творить – себя веселить. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда 

так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Раздел 2. Этикет  
По правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая 

человека – уважаешь себя».Приглашение к столу.Путешествие в страну 

Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где дей-

ствующие лица сказочные герои.  



180 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
 Подари другому радость.  

Составление предложения «Подари другому радость». Беседа на тему: 

«Кому и как мы можем дарить радость». 

От чего зависит настроение. Беседа «От чего зависит настроение». Знаком-

ство с правилами создания хорошего настроения. 

 Не стесняйтесь доброты своей. Подарок Старичку - лесовичку и гномику 

Пыху.  

Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать 

своим лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Цени доверие других. Итоговое занятие по теме «Этика отношений с ок-

ружающими». Письмо гномику Пыху и Старичку - лесовичку. 

Раздел 4.Этика отношений в коллективе  
 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настрое-

ния. Беседа о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий 

друг». 

Советуем друг другу. Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, 

зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в 

классе?»  

  Подарок коллективу.Коллективная деятельность, в процессе которой ка-

ждый ребенок должен проявить себя. Даря свои умения, знания, таланты, 

мысли коллективу. 

 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения  
 Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леополь-

да о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую 

цепочку. 

Дружим с добрыми словами. Идет работа по «превращению» слов. Жад-

ность заменяется щедростью, зависть – доброжелательностью, располо-

женностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, снисходитель-

ностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

 Подари дело и слово доброе. Высказывания детей, особенно о тех, кого не 

всегда любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. 

Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих высказываний на 

магнитофон – это память для ребят. 

Умеем общаться. Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо со-

блюдать определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к 

другому человеку: уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь 

поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Раздел 2. Этикет  
Школьные правила этикета. 
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Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей Разыгры-

вание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в сто-

ловой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
 Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, ка-

кими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», 

«Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …» 

Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое миро-

ощущение и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. 

Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие про-

блемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая 

ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Раздел 4 .Этика отношений в коллективе 
 Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает 

свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже об-

щая. 

Коллектив начинается с меня.Как жить в коллективе, будучи очень разны-

ми? Что считать хорошим в коллективе, что плохим? Рассматривание 

сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми надо 

обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вы-

звать симпатию. 

Вот и стали добрей и умней. Путешествие по лабиринту мудых открове-

ний, которые помогли нам лучше понять себя, других, стать строже к себе 

и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения  

Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская ак-

тивность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом дейст-

вовании во имя блага или радости других – шаг гражданина. 

Умение быть самим собой. Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. 

Тем упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства 

души. 
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Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю прав-

ду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет  

 Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек не-

сет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза 

здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало 

взаимных обид и ссор. 

Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликат-

ность по отношению к другим людям, а доброжелательность – составная 

часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чис-

тая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Раз-

говор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как 

двигаться дальше. 

Умей быть щедрым. Установить разницу между «быть щедрым» и «быть 

добрым». Любовь и забота о других – вот основа человеческой щедрости.  

Раздел 4: Этика отношений в коллективе  

Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общ-

ность интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллек-

тиве. 

О дружбе мальчиков и девочек. Разговор о нормах этического отношения 

мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к мальчикам и девоч-

кам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таб-

лицы. 

Не хуже других. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Ко-

стьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже 

людей», – очень опасный принцип. 

Содержание программы внеурочной деятельности Эрудит 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины 

Входная диагностика 

Практика: Входной тест 

Интеллектуальная разминка.  

Практика: Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

Числа-великаны.  
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Теория: Как велик миллион? Что такое угол? 

Римские цифры.  

Теория: Занимательные задания с римскими цифрами. 

Числовые головоломки.  

Практика:Решение и составление ребусов, содержащих числа. Запол-

нение чи- 

        слового кроссворда (судоку, какуро). 

В царстве смекалки.  

Практика:Сбор информации и выпуск математической газеты (работа 

в группах). 

Математические фокусы.  

Теория:. Как сложить несколько последовательных чисел натурального 

ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Практика: «Открой» способ быстрого поиска суммы.  

Математическая копилка.  

Теория: Математика в жизни 

Практика: Составление сборника числового материала, взятого из 

жизни (газеты, детские журналы), для составления задач. 

Какие слова спрятаны в таблице?  

Практика: Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. 

(Например, задания № 187, 198 в рабочей тетради «Дружим с математи-

кой» 4 класс.)  

Решай, отгадывай, считай.  

Практика: Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками 

действий так, чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

100. Две рядом стоящие цифры можно считать за одно число. Там, где 

необходимо, можно использовать скобки. 

Числовые головоломки. 

Практика:  Решение и составление ребусов, содержащих числа. Запол-

нение числового кроссворда (судоку, какуро). 

Математические фокусы.  

Практика: Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное чис-

ло», «Отгадай число и месяц рождения» и др. 

 

Раздел 2.  Мир занимательных задач 

2.1Мир занимательных задач.  

Теория: Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недос-

тающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказа-

тельство: найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Практика: Решение задач 

Кто что увидит?  

Теория: Задачи и задания на развитие пространственных представ-

лений. 

Практика: Решение задач 
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Секреты задач. 

Теория: Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хво-

ста», «Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

Практика: Решение задач 

Математический марафон.  

Практика:Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

Математика — наш друг! 

Теория: Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «От-

крытые» задачи и задания (придумайте вопросы и ответьте на них). 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе невер-

ных. 

Практика: Решение задач 

Мир занимательных задач.  

Теория: Задачи со многими возможными решениями. Запись реше-

ния в виде таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточ-

ным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи. 

Практика: Решение задач 

Блиц-турнир по решению задач.  

Практика: Решение логических, нестандартных задач. Решение за-

дач, имеющих несколько решений. 

Математическая копилка.  

Теория: Математика в спорте.  

Практика: Создание сборника числового материала для составления 

задач. 

 

Раздел 3. Геометрическая мозаика 

Интеллектуальная разминка.  

Практика: Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электрон-

ные математические игры (работа на компьютере), математические го-

ловоломки, занимательные задачи. 

 

«Спичечный» конструктор.  

Теория: Построение конструкции по заданному образцу.  

Практика: Перекладывание нескольких спичек в соответствии с усло-

виями. Проверка выполненной работы. 

Выбери маршрут.  

Теория: Единица длины километр.  

Практика: Составление карты путешествия: на определённом транс-

порте по выбранному маршруту. Определяем расстояния между горо-

дами и сёлами. 

Занимательное моделирование.  

Теория: Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». Моделирование из проволоки. 
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Практика:  Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пира-

мида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида (по выбору учащихся). 

Интеллектуальная разминка. 

Практика:  Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электрон-

ные математические игры (работа на компьютере), математические го-

ловоломки, занимательные задачи. 

Геометрические фигуры вокруг нас. 

Практика:  Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой 

части листа). Какая пара быстрее составит (и зарисует) геометрическую 

фигуру? (Работа с набором «Танграм».) 

В царстве смекалки. 

Практика: Сбор информации и выпуск математической газеты (рабо-

та в группах). 

 

Раздел 4. Олимпиады 

Математический лабиринт.  

Теория: Интеллектуальный марафон.  

Практика: Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

 

Раздел 5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

6.1 Математический праздник «Конкурс эрудитов». Задачи-шутки. За-

нимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай 

число». 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

 

Формы организации внеурочной деятельности Форма организации ра-

боты по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

Беседы. Классный час. Сообщения. Встречи с интересными людьми. Лите-

ратурно – музыкальные композиции. Просмотр и обсуждение видеомате-

риала. Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная). Поездки, походы 

по историческим и памятным местам.  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

Творческие конкурсы. Выставки декоративно-прикладного искусства. 

Коллективные творческие дела. Соревнования. Показательные выступле-

ния. Праздники. Викторины. Интеллектуально-познавательные игры. Тру-
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довые дела. Тренинги. Наблюдение учащихся за событиями в городе, стра-

не. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. Заочные путешест-

вия. Акции благотворительности, милосердия. Творческие проекты, пре-

зентации. Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Виды деятельности: 

- викторины, познавательные  игры  и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конфе-

ренции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные  недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

- экскурсии и т.д.  

тематические беседы, беседы – встречи с работниками  ЦРБ, школьной 

медсестрой;  

- спортивные игры; 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

- выставки художественного творчества; 

- ролевые игры  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следую-

щими обязательными коррекционными курсами:  

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психолого-

коррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритми-

ка» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психолого-коррекционные)».  

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-

тии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, его расширение и уточнение);  

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
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- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогиче-

ской и монологической речи, формирование связной речи, повышение ре-

чевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познаватель-

ных процессов).  

Психолого- коррекционные занятия  

Цель психолого- корреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармони-

зацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотива-

ции, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, раз-

витие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра-

ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллекти-

ве, формирование и развитие навыков социального поведения (формиро-

вание правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социаль-

ных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (раз-

витие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная рабо-

та на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музы-

ки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения 

и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 
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недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение 

на слух начала и окончания звучания музыки;  

- различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; 

быстрого, медленного, умеренного темпа;  

- различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой му-

зыки; упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построе-

ния и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две 

шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, сво-

бодное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба 

в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными ви-

дами шага; повороты;  

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц; упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бу-

бен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования 

(кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в про-

странстве; -  

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-  

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под му-

зыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритми-

ческого рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо и др.).  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 
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определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: 

цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых ре-

зультатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обу-

чающихся с ЗПР), формы организации работы.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются: 

Конституция Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, примерная адаптированная основная образовательная про-

грамма начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(www.fgosreestr.ru) и сложившийся опыт организации воспитательной ра-

боты в МБОУ «Средняя школа №2» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспи-

тательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-

чающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым на-

циональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценно-

стям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обес-

печивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-

вательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Ро-

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и сво-

ей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  



190 

 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценно-

сти.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с 

ЗПР при получении ими начального общего образования сформулированы, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государст-

ва, семьи, общеобразовательной организации (школы), государственных и 

общественных организаций и объединений.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся с ЗПР на уровне начального общего образования в МБОУ «Средняя 

школа №2» 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 ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»;  

- формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от се-

бя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; -  
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- формирование представлений о базовых национальных, этнических и ду-

ховных традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий и поступков; развитие трудолюбия, спо-

собности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении резуль-

тата;  

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  

- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, воспитание положительного отношения к своему национальному язы-

ку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным де-

лам; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- укрепление доверия к другим людям; развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждени-

ям; -  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

в области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей-

ных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР клас-

сифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
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нравственного развития личности гражданина России. Организация может 

конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся с 

учётом национальных и региональных условий и особенностей организа-

ции образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР 

и их родителей (законных представителей).  

 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осу-

ществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нрав-

ственные и культурные традиции нашей страны:  

 

Программа реализуется по следующим направлениям:  

1). Гражданско-патриотическое воспитание 

 Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю;  

служение Отечеству;  

правовое государство;  

гражданское общество;  

закон и правопорядок;  

свобода личная и национальная;  

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2). Нравственное и духовное воспитание  

Ценности:  

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 вероис-

поведания;  

вера;  

традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3). Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности:  

уважение к труду, человеку труда;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и истине;  
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целеустремленность и настойчивость;  

бережливость;  

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.  

4). Интеллектуальное воспитание  

Ценности:  

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5). Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности:  

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физиче-

ская культура и спорт.  

6). Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности:  

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур-

ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и куль-

турная консолидация общества;  

поликультурный мир моей малой Родины.  

7). Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности:  

красота; гармония;  

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культу-

росозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.  

8). Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности:  

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде.  

9). Воспитание семейных ценностей  

Ценности:  

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;  

забота о старших и младших.  

10). Формирование коммуникативной культуры  

Ценности:  
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русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к по-

ступку, продуктивное и безопасное общение.  

11). Экологическое воспитание  

Ценности:  

родная земля; заповедная природа;  

планета Земля;  

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, эколо-

гическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся с ЗПР  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине, умение находить на политической карте Рос-

сийской Федерации местонахождения столицы России – город Москва;  

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, ее институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства;  

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и 

гербе Смоленской области, Гагаринского района;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Смоленской области, города Гагарин;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему языку и культуре;  

 первоначальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны и Смоленской области;  

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и Смоленской области;  

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины и Смоленской области.  
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У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного 

дома к ближайшей округе и Смоленской области в целом. Надо показывать 

младшим школьникам родной край, город через объекты, близкие детям: 

их дом, улицу, ближайший парк, речку; доступные непосредственному 

восприятию школьников этого возраста объекты регионального, россий-

ского и мирового значения. Учащиеся должны получить простейшую ин-

формацию о географии края, о жизни гагаринцев в прошлом и настоящем, 

сведения о знаменитых гражданах края, города. Учеников в начальной 

школе необходимо вооружать и навыками жизни в городе.  

Нравственное и духовное воспитание:  

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, ми-

лосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жиз-

ни человека и общества, связи религиозных культур народов России и рос-

сийской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповеда-

ния, роли традиционных религий в развитии Российского государства и 

Смоленской области, в истории и культуре нашей страны;  

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России, 

этнокультурных традиций народов проживающих на территории Смолен-

ской области; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России, в том числе проживающих на территории Смолен-

ской области;  

 знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной органи-

зации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе Гагаринского района;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства;  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления о профессиях Южного Урала;  

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о современной экономике ведущих про-

мышленных предприятий Смоленской области;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития личности и общества, научные цен-

тры Смоленской области, установление связи между традициями народа и 

хозяйственной деятельностью региона;  

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии дости-

жении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современ-

ного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства;  

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

 интерес к познанию нового;  

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий жителей Смоленской области;  

 элементарные навыки работы с научной информацией;  

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов;  

 первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий.  
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Здоровьесберегающее воспитание:  

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье;  

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни на примере позитивных практик смоленской области;  

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здо-

ровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное вре-

мя;  

 первоначальные представления о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие лично-

сти человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

  элементарные знания по истории мирового, российского спорта и спорта 

Смоленской области, уважение к спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольно-

го употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государст-

ве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», фор-

мирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях противостояния им;  

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения;  

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

 первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничест-

ва, культурного взаимо-обогащенияна примере пространства Смоленской 

области.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и на-
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родными художественными промыслами, об истории, укладе жизни, тра-

дициях, обычаях своего народа, располагать азбучными сведениями о 

культуре этнических общностей России, и в частности – культуре детей, 

посещающих их класс, школу;  первоначальные навыки культуроосвое-

ния и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества;  

 начальные представления об искусстве народов России, о памятниках 

культуры Смоленской области, своего города, села, края;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века;  

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в пра-

вопорядке, общественном согласии;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города и Смоленской области;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения;  

 первоначальные представления об информационной безопасности;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы.  
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Воспитание семейных ценностей:  

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о ро-

ли семьи в жизни человека и общества;  

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения;  

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям;  

 элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безо-

пасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступ-

ку, действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

 ценностные представления о родном языке;  

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенно-

стях и месте в мире;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции, особенностях вербального и невербального общения в различных 

культурах жителей Смоленской области;  

 элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на 

территории смоленской области. 

 Экологическое воспитание: 

  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе Смоленской области;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным бо-

гатствам Смоленской  области;  

 первоначальные знания о растениях и животных Смоленской области, 

Красной книге Смоленской области, народном календаре народов Смолен-

ской области;  
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране при-

роды и природных богатств Смоленской области, природоохраняемые тер-

ритории нашего края;  

 бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, за-

казников, национальных парков смоленской области;  

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

 первоначальные навыки определения экологического компонента в про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образо-

вательной деятельности;  

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством:  

- духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных цен-

ностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Россий-

ской Федерации;  

- духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализа-

ции последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо-

вательной организации, семьи и других институтов общества. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-

ности обучающихся;  
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- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной цен-

ности и смысла;  

- в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирова-

ния требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участ-

ников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Программа должна обеспечивать: организацию системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать 

на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

 

Формы организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию учащихся с ЗПР при получении ими начального общего образова-

ния  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

учащиеся получают первоначальные представления о Конституции Рос-

сийской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Смоленской области и 

города Гагарин (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг);  

знакомятся с героическими страницами истории России и Смоленской об-

ласти, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга (в процессе бесед, встреч, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памят-

ным  местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко--

патриотического содержания, участия в социально-значимых акциях по-

священных памяти участников и тружеников тыла во времена Великой 

Отечественной войны, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); знакомятся с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России и Смоленской области (в процессе бесед, сюжетно--

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных предметов, кур-

сов, в том числе курсов внеурочной деятельности);  
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знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны и Смолен-

ской области, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государст-

венным праздникам);  

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социаль-

ных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с 

их представителями);  

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содер-

жания «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, конкурсы инс-

ценированной и строевой песни, встреч с ветеранами;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма, участвуют в поисковой деятельности школьно-

го музея;  

принимают посильное участие в школьных социально-значимых проектах 

«Подарок ветерану», акциях и мероприятиях по поддержке ветеранов войн 

и участников военных конфликтов;  

принимают посильное участие в образовательных программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому про-

шлому и настоящему нашей страны и Смоленской области (в рамках дея-

тельности школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, города, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание:  

учащиеся получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов, в том числе с использованием примеров их жизни народов насе-

лявших и населяющих территорию Смоленской области (в процессе бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, художественные выставки, этнокультур-

ных фестивалей народного творчества и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России и Смоленской области); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ-

ленных на формирование представлений о нормах морально--
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, в том числе этно-культурных традиций народов, проживающих на 

территории Смоленской области (в процессе бесед, классных часов, про-

смотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-

ганизованной ситуации поступков, посещения музеев и выставок, меро-

приятий посвященных празднованию народных праздников и обрядов жи-

телей Смоленской области);  

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной под-

держке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 учащиеся знакомятся с различными видами труда, профессиями Смолен-

ской области (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);  

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Тру-

довая династия нашей семьи» и др.;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством соз-

дания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде);  

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, береж-

ного отношения к имуществу образовательной организации и уходу за 

ним;  
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

 

Интеллектуальное воспитание:  

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, интел-

лектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и проведе-

ния воспитательных мероприятий. получают элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских научных сообществ, организаций 

дополнительного образования детей и центров интеллектуального разви-

тия, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллек-

туальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профес-

сий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

учащиеся получают первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности – рей-

ды Айболита и чистоты и т.д.;  

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тема-

тических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности, 

конкурсных традиционных мероприятий Гагаринского района);  

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  
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получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), 

в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависи-

мости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и 

др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ-

ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказываю-

щих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с  

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортив-

ных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздорови-

тельных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спор-

тивных мероприятиях, соревнованиях. Организация и проведение соревно-

ваний, походов; «Малых олимпийских игр», турниров (чемпионатов) по 

пионерболу, атлетике, гимнастике, шахматам и шашкам; спортивных эста-

фет (с учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я — спортив-

ная семья», «Самый спортивный класс» и т.д.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

учащиеся получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осоз-

нают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предме-

тов, участия в проведении государственных и школьных праздников, вы-

полнения проектов, тематических классных часов и др.; приобретают эле-

ментарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с пред-

ставителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экс-

курсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направлен-

ности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, 

юного психолога, юного социолога и т. д.;  
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье, школе 

и обществе в ходе выполнения ролевых проектов  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

учащиеся получают элементарные представления об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культур народов России и Смоленской об-

ласти (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 искус-

ства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-

лами, об истории, укладе жизни, традициях, обычаях своего народа, распо-

лагать азбучными сведениями о культуре этнических общностей России, и 

в частности - культуре детей, посещающих их класс, школу (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин, внеклассных мероприятий, посещение кон-

курсов и  фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, тематических выставок 

и т.д.);  

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родно-

го края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, зна-

комятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен-

тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах;  

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художест-

венные образы;  

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с мест-

ными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участ-

вуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художествен-
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ного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, в процессе проведения творческих конкурсов и 

т.п); участвуют вместе с родителями (законными представителями) в про-

ведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о национальном костюме народов 

России и о стиле одежды как способе выражения душевного состояния че-

ловека;  

участвуют в художественном оформлении помещений.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

учащиеся получают элементарные представления о политическом устрой-

стве России, Смоленской  области и г. Гагарин, об институтах гражданско-

го общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, экскурсии и встречи с представителями ор-

ганов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанно-

стях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.);  

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные 

с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, само-

обслуживанием;  

контролируют выполнение основных прав и обязанностей;  

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведе-

ния в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр 

по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекто-

ров дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спа-

сателей и т. д.) 
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Воспитание семейных ценностей:  

учащиеся получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деяте-

лями и др.); получают первоначальные представления о семейных ценно-

стях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тема-

тических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, вы-

полнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции», «История моей семьи в истории страны», «Наши семейные ре-

ликвии» и др.);  

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совме-

стно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями);  

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повыше-

ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 

рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и деду-

шек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и куль-

турных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры:  

учащиеся получают первоначальные представления о значении общения 

для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эф-

фективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специали-

стами и др.);  

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе-

тентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельно-

сти школьных кружков, презентации выполненных проектов и др.);  

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-);  
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получают первоначальные представления о безопасном общении в интер-

нете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях род-

ного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся 

с особенностями их языка, культуры и образа жизни, выделяют особенно-

сти вербального и невербального общения в различных культурах Смолен-

ской области, (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

 

Экологическое воспитание:  

учащиеся усваивают элементарные представления об экокультурных цен-

ностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о тради-

циях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тема-

тических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешест-

вий по родному краю и др.);  

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие 

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организа-

ций);  

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей-

ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологи-

ческих мероприятиях по месту жительства;  
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в при-

родной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения 

и животных и т. д.). 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с 

ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на ос-

нове системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образо-

вательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимо-

действия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

Цель – формирование основ экологической культуры у младших школь-

ников с задержкой психического развития.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к лич-

ностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разно-

образии 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 отноше-

нию к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско-

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче-

ская культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного об-

раза жизни, ценить природу как источник духовного развития, информа-

ции, красоты, здоровья, материального благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования формирует-

ся с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инерт-

ности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, между начальным и существенным проявлением не-

благополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, при-

вычки; - особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-

раста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбере-

гающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; ис-

пользование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, раз-

витие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
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 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ;  

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращать-

ся к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков лич-

ной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) си-

туациях.  

2)Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следую-

щим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной орга-

низации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоро-

вья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средст-

вами урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравствен-

ного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающих-

ся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементар-

ных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически гра-

мотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
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первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обу-

чающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на по-

вышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими саноге-

нетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции раз-

личных параметров здоровья.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является на-

правляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся 

с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая: 

практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; раз-

витию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 

в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, пра-

вильного питания, выполнения правил личной гигиены.  

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 

основные направления работы, перечень организационных форм.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной орга-

низацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

3)Модель организации работы образовательной организации по реа-

лизации программы 

1.Работа образовательной организации по реализации программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: – организации ре-

жима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; – организации проводимой и 

необходимой для реализации программы просветительской работы образо-
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вательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); выделению приоритетов в работе образовательного образо-

вательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а так-

же возрастных особенностей обучающихся при получении начального об-

щего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направле-

нию. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, на-

правленная на формирование экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнитель-

ных образовательных курсов, которые направлены на формирование эко-

логической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю-

чаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще-

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред-

ных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще-

ние, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про-

блеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родите-

лей (законных представителей) к совместной работе по проведению при-

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры образовательной организации включает: 
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– соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей разви-

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по ин-

дивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологиче-

ской культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоя-

тельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя-

тельная работа способствует активной и успешной социализации младше-

го школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
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проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность класс-

ной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи-

кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, конкуры, праздники, 

викторины, экскурсии. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факульта-

тивов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова-

ний, конкурсов, праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и разви-

тия ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

В целях получения объективных данных о результатах реализации про-

граммы и необходимости её коррекции целесообразно проводить система-

тический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах 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 по-

казателя 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 сформирован-

ности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом 

и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уров-

ня 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 жизнедея-

тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

4)Критерии, показатели эффективности деятельности образовательно-

го учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 
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Основные результаты реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке 

и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, прово-

димого больницей. 

 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здо-

ровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состоя-

ние физического здоровья учащихся; 

 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупрежде-

нию и устранению негативных воздействий на физическое здоровье уча-

щихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздо-

ровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за со-

стоянием физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работника-

ми; 

- количество видов услуг профилактически- медицинского характера, ока-
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зываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по меди-

цинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической под-

готовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эф-

фективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного от-

ношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологи-

ческой культуры школьников является единство их экологического созна-

ния и поведения. 

 

5)Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

 

Основные направле-

ния деятельности 

 

Уровень сформирован-

ности компетенций 

 

Критерии оценки уров-

ней сформированности 

компетенций 

 

Организация внеуроч-

ной деятельности: 

 

- факультативы, 

 

- классные часы, 

 

- викторины, конкурсы, 

 

- Дни здоровья, 

 

1 уровень (выраженный) 

 

 

2 уровень (слабо выра-

женный) 

3 уровень (невыражен-

ный) 

 

- Активно участвует в ак-

циях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организа-

ции походов, викторин и 

других мероприятий, вы-

полняет правила ППБ и 

ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влия-
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- экскурсии, 

 

- беседы по ПДД и ППБ, 

 

- проектная работа 

нием (давлением) одно-

классников, недостаточно 

бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

- Расточителен, причиня-

ет ущерб природе, равно-

душен к делам класса, 

нарушает правила. 

 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы: 

 

- соревнования, 

 

- «Зарничка», 

 

- классные часы, 

 

- викторины, конкурсы, 

 

- динамические паузы, 

 

- весёлые перемены 

 

1 уровень (выраженный) 

 

2 уровень (слабо выра-

женный) 

 

3 уровень (невыражен-

ный) 

 

- Понимает необходи-

мость своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно за-

нимается на уроках физ-

культуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди однокласс-

ников, организован и 

деятелен. 

Не до конца осознает не-

обходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не ре-

гулярно или под нажи-

мом родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, 

не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занима-

ется неохотно, в спортив-
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ных мероприятиях пред-

почитает не участвовать, 

режим дня нарушает по-

стоянно, опаздывает на 

уроки 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здо-

рового и безо-

пасного 

образа жизни 

Ценностные 

 

установки 

Планируемые результаты формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни 

Здоровье фи-

зическое, 

стремление к 

здоровомуоб-

разу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, нервно-

психологиче-

ское и соци-

ально-

психологиче-

ское 

- у учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния о физическом, нравственном, психиче-

ском и социальном здоровье человека;- уча-

щиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ленияо роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влияниикомпьютерных игр, телевидения, ок-

ружающей среды рекламы на здоровье. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Ценность 

природы, ее 

многообразие 

и исчерпае-

мость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и эко-

логию 

Создание здо- Ценность здо- - соответствие состояния и содержания зда-
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ровьесбере-

гающей ин-

фраструктуры 

образователь-

ного учрежде-

ния 

ровья и здо-

рового образа 

жизни 

ний, помещений и территории школы сани-

тарным и гигиеническимнормам, нормам по-

жарной безопасносности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образователь-

ного процесса 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной цен-

ности. Цен-

ность рацио-

нальной орга-

низации 

учебной дея-

тельности 

- соблюдение гигиенических норм и требо ва-

ний к организации и объёму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домаш них за-

даний, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на протяжении обучения в 

начальной школе. 

Формирование 

стремления к 

активной дея-

тельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной 

среды, пропа-

ганде природо-

охранительных 

знаний, нетер-

пимого отно-

шения дейст-

вия людей, на-

носящих вред 

природе 

Единство эко-

логического 

сознания и 

поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в при-

роде; 

 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, 

воздействии человека на природу; 

 

- понимание многосторонней ценности при-

роды как источника материального и духов-

ного развития общества. 

 

Реализация до-

полнительных 

 

образователь-

ных программ 

Ценность здо-

ровья и здо-

рового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, на-

правленых на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, в качестве отдельных образова-
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тельных модулей или компонентов. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями. 

Отношение к 

здоровью де-

тей как глав-

ной ценности 

семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 

 

учреждения, педагогов и родителей по прове-

дению спортивных соревнований, дней 

 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с тре-

бованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России.  

      Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

 

 Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъем-

лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности.  
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Программа коррекционной работы — это комплексная программа по ока-

занию помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Программа коррекционной работы содержит:  

1.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий.  

2.Систему комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

3. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий.  

5.Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания сформирована для контингента детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в МБОУ «Средняя школа №2» 

Цель и задачи программы 

Цель программы - создать систему психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начально-

го общего образования;  

- разработать программно-методическое обеспечение для организации об-

разовательного процесса и внеурочной деятельности;  

- организовать индивидуально  

- ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей и особенностей обучающих-

ся – разработать программы коррекционной работы специалистов;  

- обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных 

услуг в процессе внеурочной деятельности;  

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам;  

- создать необходимую нормативно-правовую базу. 

                               Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми об-

разования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы) 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основ-

ное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в ус-

ловиях образовательной организации; способствует формированию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно- просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-

ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпо-

сылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа 

информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения де-

тей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обуче-

ния, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является конста-

тация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика контингента обучающихся 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрас-

те до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Дети с ОВЗ обучаются в об-

щеобразовательном классе по адаптированным образовательным програм-

мам или по индивидуальной программе, с использованием надомной. Обу-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптирован-

ным программам осуществляется на основании заключения ПМПК, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). В МБОУ 

«Средняя школа №2» обучаются дети с ЗПР.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-



227 

 

ми здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитаци-

онного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образова-

тельную среду, решается на заседании школьной психолого-

педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (за-

конных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры само-

стоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при ор-

ганизующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися:  

- Индивидуальные занятия с педагогами;  

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;  

- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации 

ПМПК).  

Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ре-

бенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

Инклюзивное образование.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает не-

обходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общать-

ся, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся 

в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей 

при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной дея-

тельности школьников выступает проектная деятельность. Включение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различ-

ных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показы-

вает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Органи-

зация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими свер-

стниками из других классов.  



228 

 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий 

 Урочные меро-

приятия 

Внеурочные мероприятия Внешкольные ме-

роприятия 

З
ад

ач
и

 м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

й
 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального разви-

тия, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи 

предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обу-

чения и т.д. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 м

ер
о

-

п
р
и

я
ти

й
 

Развитие основ-

ных мыслитель-

ных операций. 

Развитие раз-

личных видов 

мышления. Рас-

ширение пред-

ставлений об 

окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря. Со-

вершенствова-

ние движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Совершенствование движе-

ний и сенсомоторного раз-

вития. Коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности. Расширение 

представлений об окру-

жающем мире и обогащение 

словаря. Развитие речи, ов-

ладение техникой речи. Раз-

витие различных видов 

мышления. 

Коррекция наруше-

ний в развитии 

эмоциональнолич-

ностной сферы. 

Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и 

обогащение слова-

ря. Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие раз-

личных видов 

мышления. 
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Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

-игровые ситуа-

ции, упражне-

ния, задачи  

- коррекционные 

приемы и мето-

ды обучения  

- элементы изо-

творчества, хо-

реографии, ми-

нуты отдыха 

 - индивидуаль-

ная  

работа  

- использование 

развивающих 

программ спец-

курсов 

 - контроль меж-

личностных 

взаимоотноше-

ний 

 - дополнитель-

ные задания и 

помощь учителя 

внеклассные занятия - 

кружки и спортивные сек-

ции - индивидуально ориен-

тированные занятия - куль-

турно-массовые мероприя-

тия - индивидуальная работа 

- школьные праздники - экс-

курсии и ролевые игры - ли-

тературные вечера - соци-

альные проекты - субботни-

ки - коррекционные занятия 

по формированиюнавыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по формиро-

ванию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции ре-

чевого развития, по разви-

тию мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, 

по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по формированию 

навыков пространственной 

ориентировки, по формиро-

ванию и развитию зритель-

ного восприятия. 

консультации спе-

циалистов - посе-

щение учреждений 

дополнительного 

образования - 

(творческие круж-

ки, спортивные 

секции) - поездки, 

путешествия, похо-

ды, экскурсии - об-

щение с родствен-

никами - общение с 

друзьями 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

е-

ск
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

-

н
о

ст
ь 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

учителя, оценка 

зоны ближайше-

го развития обу-

чающегося. 

Обследования специалиста-

ми школы (психолог, медра-

ботник) 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение психологоме-

дико-

педагогической ко-

миссии (ПМПК) 
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К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 н
ап

р
ав

л
е
н

-

н
о

ст
ь 

Использование 

развивающих 

программ спец-

курсов. Стиму-

ляция активной 

деятельности 

самого учащего-

ся. 

Организация коррекцион-

ных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, пол-

ноценное питание. 

Соблюдение режи-

ма дня, смена ин-

теллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, изо-

творчество, общее 

развитие обучаю-

щегося, его круго-

зора, речи, эмоций 

и т.д. 

П
р
о

ф
и

л
ак

ти
ч

ес
к
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Систематиче-

ские валеопаузы, 

минуты отдыха, 

смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение уча-

щемуся важных 

объективных 

сведений об ок-

ружающем ми-

ре, предупреж-

дение негатив-

ных тенденций 

развития лично-

сти. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и 

т.п., контакты со сверстни-

ками, педагогами, специали-

стами школы. 

Социализация и ин-

теграция в общест-

во обучающегося. 

Стимуляция обще-

ния обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе дополни-

тельного образова-

ния по интересу 

или формировать 

через занятия его 

интересы. Проявле-

ние родительской 

любви и родитель-

ских чувств, заин-

тересованность ро-

дителей в делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь Использование 

учителем эле-

ментов коррек-

ционных техно-

логий, специ-

альных про-

грамм, проблем-

ных форм обу-

чения, элемен-

тов коррекцион-

норазвивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуаль-

ных коррекционных заня-

тий, занятия с психологом, 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреж-

дений культуры и 

искусства, выезды 

на природу, путе-

шествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по воз-

расту, по образу 

жизни) людьми, по-

сещение спортив-

ных секций, круж-

ков и т.п. 
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О
тв

ет
ст

в
ен

-

н
ы

е 

Учителя-

предметники  

Учителя-предметники Пси-

холог Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог Меди-

цинские работники 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

План реализации коррекционных мероприятий. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи (на-

правления 

деятельно-

сти) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприя-

тия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей. 

Выявление со-

стояния физи-

ческого и пси-

хического 

здоровья де-

тей. 

Изучение ис-

тории разви-

тия ребенка, 

беседа с ро-

дителями, 

наблюдение 

классного 

руководите-

ля, анализ 

работ обу-

чающихся 

Сентябрь Классный ру-

ководители, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявле-

ния детей 

группы 

«риска». 

Создание бан-

ка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рованной по-

мощи Форми-

рование ха-

рактеристики 

образователь-

ной ситуации 

в ОУ. 

Наблюдение 

и психологи-

ческое об-

следование; 

анкетирова-

ние родите-

лей, беседы с 

педагогами. 

Сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

Диагности-

рование. За-

Сентябрь Педагог-

психолог, ло-
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детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специа-

листов разного 

профиля, соз-

дание диагно-

стических 

"портретов" 

детей. 

полнение ди-

агностиче-

ских доку-

ментов спе-

циалистами 

(диагности-

ческой кар-

ты, протоко-

ла обследо-

вания). 

гопед 

Анализ при-

чин возник-

новения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможно-

стей. 

Индивидуаль-

ная коррекци-

онная про-

грамма, соот-

ветствующая 

выявленному 

уровню разви-

тия обучаю-

щегося. 

Разработка 

коррекцион-

ной про-

граммы. 

Сентябрь Педагог-

психолог, ло-

гопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень ор-

ганизован-

ности ре-

бенка, осо-

бенности 

эмоциональ-

но-волевой и 

личностной 

сферы; уро-

вень знаний 

по предме-

там. 

Получение 

объективной 

информации 

об организо-

ванности ре-

бенка, умении 

учиться, осо-

бенности лич-

ности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление на-

рушений в по-

ведении (ги-

перактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-

вость и т.д.). 

Анкетирова-

ние, наблю-

дение во 

время заня-

тий, беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. Со-

ставление 

характери-

стики. 

Сентябрь-

октябрь 

Классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог, учи-

тельпредмет-

ник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освое-

нии содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
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эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направ

ления) 

дея-

тельно-

сти 

Плани

руе-

мые 

резуль

таты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

От-

ветст-

вен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспе-

чить 

педаго-

гиче-

ское со-

прово-

ждение 

детей с 

ОВЗ, 

детей-

инвали-

дов. 

Планы, 

про-

грам-

мы 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. Разра-

ботка воспитательной програм-

мы работы с классом и индиви-

дуальной воспитательной про-

граммы для детей с ОВЗ, детей 

инвалидов. Разработка плана 

работы с родителями по форми-

рованию толерантных отноше-

ний между участниками инклю-

зивного образовательного про-

цесса. Осуществление педаго-

гического мониторинга дости-

жений школьника. 

Сентябрь Учи-

тельп-

редмет

ник, 

класс-

ный 

руко-

води-

тель, 

соци-

альный 

педа-

гог 

Обеспе-

чить 

психо-

логиче-

ское со-

прово-

ждение 

детей с 

ОВЗ, 

детей-

инвали-

дов. 

Пози-

тивная 

дина-

мика 

разви-

ваемых 

пара-

метров 

Формирование групп для кор-

рекционной работы. Составле-

ние расписания занятий. Прове-

дение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики разви-

тия ребенка 

сентябрь 

октябрь-май 

Педа-

гог-

психо-

лог, 

учи-

тель-

лого-

пед 

Здоровьесберегающая – профилактическая работа 

Созда-

ние ус-

ловий 

для со-

хране-

ния и 

укреп-

ления 

Сохра-

нение и 

укреп-

ления 

здоро-

вья 

обучаю

чаю-

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. Вне-

дрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и прове-

дение мероприятий, направлен-

ных на сохранение, профилак-

В течение 

года 

Меди-

цин-

ский 

работ-

ник 
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здоро-

вья обу-

чаю-

щихся с 

ОВЗ, 

детей-

инвали-

дов. 

щихся 

с ОВЗ, 

детей-

инва-

лидов. 

тику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасно-

го образа жизни.Реализация 

профилактических образова-

тельных программ  

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических ус-

ловий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 

Задачи (на-

правления) 

деятельно-

сти 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и 

формы 

деятель-

ности, ме-

роприя-

тия 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Консульти-

рование пе-

дагогиче-

ских работ-

ников по во-

просам инк-

люзивного 

образования.  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком, родите-

лями, классом, ра-

ботниками школы. 

Индивиду-

альные, 

группо-

вые, тема-

тические 

консуль-

тации  

По от-

дельно-

му пла-

ну- гра-

фику 

Специа-

листы  

Специалисты 

Педагог – пси-

холог Соци-

альный педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консульти-

рование 

обучающих-

ся по выяв-

ленных про-

блемам, ока-

зание пре-

вентивной 

помощи.  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

Разработка 

плана кон-

сультатив-

ной рабо-

ты с ре-

бенком.  

Инди-

виду-

альные, 

группо-

вые, те-

матиче-

ские 

кон-

сульта-

ции По 

отдель-

ному 

плану-

графику  

Специалисты 

Педагог – пси-

холог Соци-

альный педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консульти- Рекомендации, Разработка Инди- Специалисты 
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рование ро-

дителей по 

вопросам 

инклюзивно-

го образова-

ния, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологи-

ческим осо-

бенностям 

детей.  

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы  

плана кон-

сультатив-

ной рабо-

ты с роди-

телями. 

виду-

альные, 

группо-

вые, те-

матиче-

ские 

кон-

сульта-

ции по 

отдель-

ному 

плану-

графику  

Педагог – пси-

холог, соци-

альный педагог 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательно-

го процесса. 

Задачи (на-

правления) 

деятельно-

сти 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и 

формы 

деятель-

ности, ме-

роприя-

тия 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Информиро-

вание роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей) по 

медицин-

ским, соци-

альным, 

правовым и 

другим во-

просам.  

Организация рабо-

ты семинаров, тре-

нингов, по вопро-

сам инклюзивного 

образования 

Информа-

ционные 

мероприя-

тия  

По от-

дельно-

му пла-

ну- гра-

фику  

Специалисты 

Педагог – пси-

холог Соци-

альный педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогиче-

ское про-

свещение 

педагогиче-

ских работ-

ников по во-

просам раз-

вития, обу-

Организация мето-

дических меро-

приятий по вопро-

сам инклюзивного 

образования 

Информа-

ционные 

мероприя-

тия 

По от-

дельно-

му пла-

ну- гра-

фику 

Специалисты 

Педагог – пси-

холог Соци-

альный педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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чения и вос-

питания 

данной кате-

гории детей.  

 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной дея-

тельности. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной дея-

тельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использо-

вание в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат 

системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые тре-

буют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

На основе применения деятельностного метода обучения у детей последо-

вательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «на-

до» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе соз-

дается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок не 

боится высказать своё мнение, где его трудолюбие, старание, ответствен-

ное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 

приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего максимума.  

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 ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены за-

дания 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 дости-

жении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контроль-

ных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повы-

шенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен материал, на-

правленный на формирование умений планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых за-

дач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана ус-

пешного ведения математической игры, при работе над учебными проек-

тами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить поша-



237 

 

говый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоен-

ных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формиру-

ется 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 реа-

гировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, кото-

рые 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 ви-

дах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту тек-

стового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позво-

ляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каж-

дой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осу-

ществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».  

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируе-

мые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении по-

ставленных 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 язы-

ках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над 

тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написан-

ное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В ка-

ких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик заду-

мывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. Ока-

зание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной дея-

тельности моет проводится в форме дополнительных занятий, совместных 

выполнений домашних заданий, индивидуальных уроков, индивидуальных 

домашних заданий и.т.д.  

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении де-

тей с ОВЗ:  

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, про-

буждающиеу него потребность в познавательной деятельности, требую-

щих разнообразной деятельности.  
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2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обуче-

ния к уровню развития детей с ОВЗ.  

3. Индивидуальный подход.  

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий.  

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  

7. Проявление большого такта со стороны учителя.  

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление 

в нем веры в свои силы.  

9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

     На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире.  

      Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это ра-

ботает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

     Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр.  

      Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

       Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учеб-

ников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе.  

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвест-

ности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного от-

вета, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует разви-

тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся. 

       Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуще-

ствляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

     Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий ос-

новывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей.  

     В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблем-

ные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. Про-
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блемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены 

в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-

сии». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и дейст-

вий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графи-

ческими).  

      Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обуче-

ния.  

В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, со-

циальный педагог, учитель и медицинский работник.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педаго-

гические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и педаго-

гической комиссии. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фик-

сируются психолого-педагогические особенности развития личности уча-

щегося; результаты педагогической и психологической диагностики; реко-

мендации по сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в на-

чальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлени-

ем деятельности службы сопровождения является профилактическая рабо-

та с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по преду-
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преждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация 

и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в тече-

ние всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного по-

ля школы, ориентированного на всех участников образовательного процес-

са — проведение больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, со-

вещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 

со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной ра-

боты по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Специалисты службы:  

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с 

ОВЗ; разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с 

целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия;  

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального раз-

вития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и инди-

видуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-

волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной дея-
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тельности, а также на исправление возможных нарушений общения и по-

ведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными по-

требностями, проводят систематическое углубленное изучение обучаю-

щихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определе-

ния направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются 

индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы по каж-

дому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных го-

сударственных образовательных стандартов.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьная пси-

холого-педагогическая служба.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индиви-

дуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными уча-

щимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Механизм взаимодействия.  

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует 

ПМПк. 

 В состав консилиума входят специалисты: педагог-психолог, замес-

титель директора по учебновоспитательной работе, социальный педагог, 

медицинский работник, учителя-предметники.  

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллекту-

альных и эмоциональноличностных перегрузок, выявление отклонений в 

развитии, определение эффективности специальной помощи.  

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенно-

стей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью выявления 

пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 

изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созда-

ны ему в семье.  
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По результатам комплексного обследования ребёнка специалистами-

членами консилиума вырабатываются рекомендации и программа индиви-

дуальной коррекционной работы обучающегося.  

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекцион-

ной работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в 

триместр. В конце учебного года на заседании консилиума рассматривают-

ся результаты коррекционной работы, составляется заключение и психоло-

го-педагогическая характеристика на каждого обучающегося, которые 

учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной работе с 

обучающимися. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ на-

прямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся 

с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения не-

значительные 

(средний уро-

вень) 

Изменения 

не про-

изошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысле-

ние картины мира: - интересу-

ется окружающим миром при-

роды, культуры, замечает но-

вое, задаёт вопросы; - включа-

ется в совместную со взрослым 

исследовательскую деятель-

ность; - адекватно ведёт себя в 

быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и 

для окружающих; - использует 

вещи в соответствии с их 

функциями, принятым поряд-

ком и характером наличной си-

туации. 

   

Овладение навыками коммуни-

кации: - реагирует на обращен-

ную речь и просьбы; - понима-

ет и адекватно реагирует на 

речь окружающих; - начинает, 

поддерживает и завершает раз-

говор; - корректно выражает 

отказ и недовольство, благо-
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дарность, сочувствие и т.д.; - 

передаёт свои впечатления, со-

ображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком; - делится свои-

ми воспоминаниями, впечатле-

ниями и планами с другими 

людьми; - слышит свои рече-

вые ошибки и старается их ис-

правлять; - замечает ошибки в 

речи одноклассников 

Осмысление своего социально-

го окружения: - доброжелате-

лен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; - уважитель-

но относится к взрослым (учи-

телям, родителям, т.д.); - доста-

точно легко устанавливает кон-

такты и взаимоотношения; - 

соблюдает правила поведения в 

школе.  

   

Осмысление своего социально-

го окружения: - доброжелате-

лен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; - уважитель-

но относится к взрослым (учи-

телям, родителям, т.д.); - доста-

точно легко устанавливает кон-

такты и взаимоотношения; - 

соблюдает правила поведения в 

школе. Осмысление своего со-

циального окружения: - добро-

желателен и сдержан в отно-

шениях с одноклассниками; - 

уважительно относится к 

взрослым (учителям, родите-

лям, т.д.); - достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения; - соблюдает 

правила поведения в школе. 

   

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выра-

женные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недос-
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таточными познавательными способностями, специфическими расстрой-

ствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нару-

шениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-

тельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной мо-

торики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умст-

венной работоспособности и эмоциональной сферы. У них не сформирова-

на личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению. 

Имеется недостаток знаний и представлений об окружающей действитель-

ности, учебных навыков для усвоения программного школьного материа-

ла.  

Обучающиеся испытывают затруднения в овладении произвольными 

видами деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая 

работоспособность при интенсивной интеллектуальной нагрузке.  

Социальное развитие полноценно не происходит в связи с недоста-

точным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрес-

сивной речи при относительно благополучном понимании обращенной ре-

чи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих де-

тей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетиче-

ских недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся нега-

тивно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продук-

тивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Умственная отсталость — это стойкое, выра-

женное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузно-

го (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей.  

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности корре-

лирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень вы-

раженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Такие дети должны обучаться в специали-

зированных школах, но по желанию родителей и в силу других обстоя-
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тельств могут учиться в общеобразовательной школе. Педагогические ус-

ловия, созданные в образовательной организации для обучающихся с ум-

ственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социа-

лизации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельно-

сти, соответствующей возрастным возможностям и способностям обу-

чающегося. 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обу-

чения и воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1)снижение работоспо-

собности;  

2)повышенная истощае-

мость;  

3) неустойчивость внима-

ния;  

4)более низкий уровень 

развития восприятия;  

5)недостаточная продук-

тивность произвольной 

памяти;  

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7)дефекты звукопроиз-

ношения;  

8)своеобразное поведе-

ние;  

9)бедный словарный за-

пас;  

10) низкий навык само-

контроля;  

11)незрелость эмоцио-

нальноволевой сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений и пред-

ставлений;  

13)слабая техника чтения;  

14)неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте, 

решении задач 

1.Соответствие темпа, объема 

и сложности учебной про-

граммы реальным познава-

тельным возможностям обу-

чающегося, уровню развития 

его когнитивной сферы, уров-

ню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и на-

выкам.  

2.Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной дея-

тельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентиро-

ваться в условиях, осмысли-

вать информацию).  

3.Сотрудничество с взрослы-

ми, оказание педагогом необ-

ходимой помощи обучающе-

муся с учетом его индивиду-

альных проблем.  

4.Индивидуальная дозирован-

ная помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5.Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.  

6.Щадящий режим работы, со-

блюдение валеологических 

требований.  

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенно-

сти и эмоционального ком-

форта.  

8.Личная поддержка ученика 
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учителями школы. 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 2) речевые 

ошибки не являются диа-

лектизмами, безграмот-

ностью речи и выражени-

ем незнания языка; 3) на-

рушения речи связаны с 

отклонениями в функ-

ционировании психофи-

зиологических механиз-

мов речи; 4) нарушения 

речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно 

не исчезают, а закрепля-

ются; 5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического воздей-

ствия; 6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с лого-

педом. 2. Создание и поддерж-

ка развивающего речевого 

пространства. 3. Соблюдение 

своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речево-

го аппарата). 4. Пополнение 

активного и пассивного сло-

варного запаса. 5. Сотрудни-

чество с родителями обучаю-

щегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий ло-

гопеда). 6. Корректировка и 

закрепление навыков грамма-

тически правильной речи (уп-

раж нения на составление сло-

восочетаний, предложений, 

коротких текстов). 7. Форми-

рование адекватного отноше-

ния обучающегося к речевому 

нарушению. 8. Стимулирова-

ние активности обучающегося 

Обучающиеся 

с легкой сте-

пенью умст-

венной отста-

лости 

Характерно недоразви-

тие: 1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность 

в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 2) 

недоразвитие, часто глу-

бокое, всех сторон пси-

хической деятельности; 3) 

моторики; 4) уровня мо-

тивированности и по-

требностей; 5) всех ком-

понентов устной речи, 

касающихся фонетико-

фонематической и лекси-

ко-грамматической сто-

рон; возможны все виды 

речевых нарушений; 6) 

мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщаю-

щие понятия, не форми-

. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе вос-

питания, обучения и коррек-

ция их недостатков. 2. Форми-

рование правильного поведе-

ния. 3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным ви-

дам труда. 4. Бытовая ориен-

тировка и социальная адапта-

ция – как итог всей работы. 5. 

Комплексный характер кор-

рекционных мероприятий (со-

вместная работа психиатра, 

если это необходимо, психо-

лога, педагога и родителей). 6. 

Поддержание спокойной рабо-

чей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмо-

ций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода от-

влечения, позволяющего сни-
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руется словеснологиче-

ское и абстрактное мыш-

ление; медленно развива-

ется словарь и граммати-

ческий строй речи; 7) 

всех видов продуктивной 

деятельности; 8) эмоцио-

нально-волевой сферы; 9) 

восприятий, памяти, вни-

мания 

зить интерес к аффективным 

формам поведения. 8. Под-

держание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 9. 

Стимулирование произволь-

ной психической активности, 

положительных эмоций. 10. 

Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих ин-

тересов, целенаправленной 

деятельности. 11. Применение 

различных методов, способст-

вующих развитию мелкой мо-

торики и произвольных дви-

жений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

 

Условия реализации программы 

Характеристика условий для реализации программы  осуществляется по-

следующим направлениям:  

- кадровое обеспечение;  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- материально- техническое обеспечение;  

- информационное обеспечение.  

      Кадровое обеспечение. Специфика организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего ин-

тегрированное образование.  

     Педагогические работники образовательного учреждения знают основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организа-

ции образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В 

школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и кор-

рекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, трое учите-

лей начальных классов имеют специальное дефектологическое образова-

ние. В штатном расписании школы имеется педагог - психолог, социаль-

ный педагог, медицинский работник.  
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагога-

ми, прошедшими обязательную курсовую подготовку.  

Для реализации программы коррекционной работы также может приме-

няться сетевая форма реализации ООП.  

Психолого-педагогическое обеспечение.  

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения кор-

рекционной работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение: 

пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к 

использованию в практике работы педагога-психолога образовательного 

учреждения; диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 

первоклассников; диагностика готовности ко второй ступени обучения и 

адаптация младших подростков.  

Программно – методическое обеспечение.  

Обучение ведется по системе учебников УМК «Школа России», рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, 

адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана, инди-

видуальные образовательные маршруты с учётом рекомендаций ПМПК, 

школьного психолога; программы внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ для профилактики школьной дезадаптации и для развития произволь-

ности психических функций.  

Материально - техническое обеспечение.  

Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицин-

ский кабинет, большой спортивный и малый гимнастический залы, обору-

дованные современными тренажерами и необходимым инвентарём. Всё 

это позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую 

среду в школе.  

В школе  созданы материально - технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физи-

ческого развития в здание и помещения школы и организацию их обучения 

в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные мес-

та.  

Информационное обеспечение. 
 Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды, создана система широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомен-

дации по всем направлениям и видам деятельности,  наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для этого в школе функцио-

нирует компьютерный класс, работает сайт школы, на котором выставля-

ется информация об успехах обучающихся в учебной и внеурочной дея-

тельности, электронный дневник. Необходимым условием реализации про-

граммы является создание информационной образовательной среды и на 
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этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий.  

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекцион-

ный мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики  

       Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внеш-

ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор-

ганизациями и другими институтами общества).   

        Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагоги-

ки, медицинских работников образовательного учреждения и других орга-

низаций, специализирующихся в области семьи и других институтов об-

щества обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

      Взаимодействие специалистов образовательной организации преду-

сматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эф-

фективно решать проблемы ребёнка.  

      Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализа-

цией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

     Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомст-

вами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосу-

дарственными структурами, прежде всего с общественными объединения-

ми инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

       Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-

ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровож-

дения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собст-

венных возможностях и 

ограничениях, о насущ-

но необходимом жизне-

обеспечении, способно-

сти вступать в коммуни-

кацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созда-

нию специальных усло-

вий для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения Умение адек-

ватно оценивать свои 

силы, понимать, что 

можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понимание то-

го, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально 

и необходимо. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь дос-

таточный запас фраз и определений. Готовность 

выделять ситуации, когда требуется привлече-

ние родителей, умение объяснять учителю (ра-

ботнику школы) необходимость связаться с 

семьей. Умение обратиться к взрослым при за-

труднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи 

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в повсе-

Стремление к самостоятельности и независимо-

сти в быту и помощи другим людям в быту. Ов-

ладение навыками самообслуживания: дома и в 
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дневной жизни  школе. Умение включаться в разнообразные по-

вседневные дела. Умение принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. Представления об 

устройстве школьной жизни. Умение ориенти-

роваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. Готовность включаться в раз-

нообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. Понимание значения 

праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. Стремление порадовать близ-

ких. Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации  

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство дости-

жения цели (вербальную, невербальную). Уме-

ние начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, поже-

лание, опасения, завершить разговор. Умение 

корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т.д. 23 Умение полу-

чать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели. Умение пе-

редать свои впечатления, соображения, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим чело-

веком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впе-

чатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и ос-

мысление картины мира 

и её временно простран-

ственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающего-

ся с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окру-

жающей предметной и природной среды. Ис-

пользование вещей в соответствии с их функ-

циями, принятым порядком и характером на-

личной ситуации. Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные достопримеча-

тельности и др. Активность во взаимодействии 
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с миром, понимание собственной результатив-

ности. Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение на-

капливать личные впечатления, связанные с яв-

лениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. Умение устанавли-

вать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести се-

бя в быту сообразно этому пониманию. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка обществен-

ного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Про-

гресс в развитии любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего со-

циального окружения и 

освоение соответствую-

щих возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в ок-

ружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, наме-

рение, просьбу, опасение. Знание правил пове-

дения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать кон-

такт. Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. Уме-

ние применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных кон-

тактов. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной рабо-

ты 

В качестве показателей результативности и эффективности коррек-

ционной работы рассматриваются:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освое-

нию предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного уч-

реждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходи-

мой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограни-
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ченными возможностями здоровья; - сравнительная характеристика дан-

ных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения; - количество специалистов, привлекаемых 

к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

- другие соответствующие показатели.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития 

  

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с за-

держкой психического развития: 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые уси-

лия к решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образователь-

ной деятельности. 

  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

·  дифференцирует информацию различной модальности; 

·  соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

·  ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

·  владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения инфор-

мации; 

·  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобще-

ние, сравнение, классификация); 

·  адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

·  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

·  контролирует  свою деятельность; 

·  адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

·  понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства дру-

гих людей; 

·  контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самокон-

троля; 

·  владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

·  строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи; 

·  использует навыки невербального взаимодействия; 

·  выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета; 

·  использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

·  Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
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·  правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

·  владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа; 

·  имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения; 

·  правильно пользуется грамматическими категориями; 

·  правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

·  правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает вы-

воды по тексту; 

·  активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, исполь-

зует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью. 

 

III. Организационный раздел 

1.Учебный план 

Учебный план начального общего обучения (недельный) 

надомного обучения 

на 2021 – 2022 учебный год  

 

  Количество часов 

1класс 2класс 3класс 4класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное 

чтение 

1 1,5 1,5 1,5 5,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык    0,25 0,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный – 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 1 1 0,5 4,5 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики:  

– – – 0,25 0,25 
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учебный модуль: 

«Основы право-

славной культу-

ры» 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

Искусство Музыка 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 

Изобразительное 

искусство 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 

Технология Технология 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура (адаптивная) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 

итого  6,40 6,40 6,40 6,40 25,6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Количество часов 

1класс 2класс 3класс 4класс Всего 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 

Изобразительное 

искусство 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 

Технология Технология 0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,6 

итого  1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 

 

2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Частью ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятель-

ность. 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 фор-

мирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 

внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок, вре-

менное пространство, большое количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в чело-

веке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная дея-

тельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 
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ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созда-

нию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценно-

стей 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 орга-

низации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на 

позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание

 условий для достижения обучающегося необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и со-

циализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей сре-

ды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучаю-

щегося в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения пра-

вильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социаль-

ного опыта; - формирование положительного отношения к базовым обще-

ственным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и об-

разовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, - родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им. 
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Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы рас-

пределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельно-

сти: 

- коррекционно-развивающее;  

- спортивно-оздоровительное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; - социальное.  

Внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований ФГОС НОО для 

детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса яв-

ляется предоставление учащимся возможность широкого спектра за-

нятий, направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находит-

ся в компетенции образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образова-

ния и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов органи-

зуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

· спортивно-оздоровительное 

· общекультурное 

· общеинтеллектуальное 

· духовно-нравственное 

 · социальное. 

Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая 

область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспе-

чивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), 

и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей рабо-

ты определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально до-
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пустимой недельной нагрузки обучающихся и  составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. 

В 1 - 4 классах  в коррекционно-развивающей области выделены часы сле-

дующих коррекционных курсов: 

 · коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью кор-

рекции пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов 

учебной программы; 

· логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графо-

моторных навыков – 2 часа с целью формирования навыков письменной 

речи, профилактики дисграфии; 

· коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 часа с целью кор-

рекции основных психологических функций, преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

  

План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Название Количество часов 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

социальной адаптации 

1 1 1 1 

Логопедические коррек-

ционно- развивающие за-

нятия 

2 2 2 2 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 2 2 2 

 

 Направле-

ния 

Внеурочная деятель-

ность 

Время занятий 

 Общекуль-

турное 
Путешествие по стране 

этикета 

Понедельник 10.10-10.50 

Вторник  10.10-10.50 

 

1.  Общеинтел-

лектуальное 
Эрудит Понедельник 11.10-11.50 

Четверг 10.10-10.50 

2.  Социальное Школа добрых дел Четверг 11.10-11.50 

Вторник  11.10-11.50 

3.  Общекуль-

турное 

Волшебные краски Среда 11.10-11.50 

Пятница 11.10-11.50 

4.  Спортивно- Азбука здоровья Среда 10.10-10.50 
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оздорови-

тельное 

Пятница 09.20-10.00 

 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьни-

ком социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния 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 дополнитель-

ном 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 за-

щищенной, 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 самостоя-

тельного социального действия. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовле-

чены не только учителя начальных классов, а также педагог дополнитель-

ного образования, педагог - психолог, учитель – логопед и др. 

Для эффективности введения ФГОС НОО для детей с ЗПР используется 

материально-техническая база ОУ: спортивные залы, музыкальный каби-

нет, мастерские обслуживающего и технического труда. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей действи-

тельностью, способствует созданию материальных и духовных ценностей, 

постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию про-

изводителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 

личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане вне-
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урочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, 

так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно 

быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей 

шкалой ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно

 принесёт свои положительные результаты. 

 

 

 

 

2.Система условий реализации АООП НОО  

 

Созданные условия в МБОУ «Средняя школа №2», реализующей АОП 

НОО 

соответствуют требованиям ФГОС АОП  НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО образовательной организации и реали-

зацию предусмотренных в ней основных образовательных программ; 

обеспечивают комфортность по отношению к обучающимся и педагогиче-

ским работникам; 

учитывают особенности образовательной организации, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах прове-

дённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требова-

ниями Стандарта. 

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  
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 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образова-

ния; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти педагогических и административных работников, родителей (за-

конных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса (сохранение и укреп-

ление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциацию и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

  поддержку детских объединений, ученического самоуправления. 

Созданы условия для развития учащихся в образовательной среде школы, 

работающей по новым стандартам. 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС. 

 переход на ФГОС осуществлен через изучение нормативно-правовой

 базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО;  

 составление основной образовательной программы НОО; 

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС; 

 анализ условий на соответствие требованиям ФГОС; 

 информирование родительской общественности о подготовке к пере-

ходу на новые стандарты; 

 создана нормативно – правовая база, которая основывается на доку-

ментах федерального, регионального уровня; 

 разработан план мероприятий по внедрению ФГОС НОО.  

Кадровое обеспечение реализации  

№ 

п/п 

Специалисты Функции Коли-

чество 

спе-
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циали-

стов 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 

работы специалистов ОУ. Осуществляет 

педагогический анализ состояния учебно-

воспитательного процесса в школе, плани-

рование работы. Организует деятельность 

школы. Осуществляет внутришкольный 

мониторинг и регулирует жизнедеятель-

ность коллектива школы. 

 

5 

2. Учителя начальных 

классов 

Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образователь-

ного процесса. 

 

13 

 Учителя- предмет-

ники 

Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образователь-

ного процесса 

24 

3. Социальный педа-

гог 

Помощь учителю в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и индивиду-

альными особенностями 

 

 

1 

4. Педагог- психолог Организует психологическую диагностику. 

Организует коррекционную работу. Про-

водит  консультирование родителей и учи-

телей.  Организует психологическое про-

свещение. Участвует в педсоветах и роди-

тельских собраниях. Занимается   психоло-

гической профилактикой. 

1 

5. Логопед Проводит комплекс мероприятий по пси-

хофизической 

и логопедической коррекции уровня разви-

тия личности в школе и по месту житель-

ства школьника. Осуществляет макси-

мальную коррекцию отклонений в разви-

тии речи учащихся, которые мешают ус-

воению программы обучения. 

 

6. Старшая вожатая Обеспечивает всестороннее содействие 

развитию и деятельности детских общест-

венных организаций, объединений в обще-

образовательном учреждении. Организует 

 

1 
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полноценный досуг школьников. 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физи-

ческий доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетент-

ности обучающихся путем обучения поис-

ку, анализу, оценке и обработке информа-

ции. 

 

1 

8. Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику заболеваний. Функ-

ционирование автоматизированной ин-

формационной системы мониторинга здо-

ровья учащихся и выработку рекоменда-

ций по сохранению и укреплению здоро-

вья. Организует диспансеризацию и вак-

цинацию школьников. 

 

1 

 

Образовательный уровень педагогов начальной школы 

Уровень образования Количество человек В процентном соотно-

шении 

Высшее педагогическое 

образование 

18 81% 

Среднее- специальное 

образование 

4 19% 

 

Стаж педагогической работы 

Педагогический стаж Количество человек В процентном соотно-

шении 

Менее 2 лет 2 9% 

От 5 до 10 лет 5 22,7% 

От 10 до 20 лет 3 13,6% 

Более 20 лет 12 54,5% 

 

Уровень квалификации педагогов начальной школы 

Категория Количество человек В процентном соотно-

шении 

Высшая 8 36,3% 

Первая 5 22,7% 
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Соответствие занимае-

мой должности 

9 40,9% 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В МБОУ «Средняя школа №2» созданы психолого-педагогические условия 

для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Разработаны и реализуются психолого-педагогические про-

граммы сопровождения адаптации детей в переходные периоды (програм-

ма адаптации детей к обучению в школе, переход в среднее звено, про-

граммы последующей социализации в образовательной организации на ос-

нове возрастных принципов развития); оказание индивидуальной психоло-

го-педагогической помощи ученикам, испытывающим разного рода труд-

ности в адаптационные периоды; проведение мониторинговых процедур 

успешности адаптации. 

Планирование психолого-педагогической работы осуществляется в соот-

ветствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными осо-

бенностями обучающихся. 

Педагог-психолог   принимает   участие   в   работе   творческих   групп, 

консультировании и психологическом просвещении педагогов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; в общешкольных программах взаимодейст-

вия с семьей 

осуществляет психологическое просвещение обучающихся на психологи-

ческих занятиях, тренингах, консультировании. 

Вариативность направлений и форм, диверсификация уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

обеспечивается через разработку и реализацию целостной модели психо-

лого- педагогического сопровождения, включающей направления, формы 

и уровни деятельности педагога-психолога, предусмотренные ФГОС. 

Педагог-психолог сотрудничает с другими специалистами: социальным 

педагогом, медиками, социальными партнерами. Участвует в решении 

проблем и задач развития конкретных детей и ученических коллективов 

совместно с педагогами, прежде всего, с классными руководителями. Пе-

дагог-психолог обладает необходимой компетентностью в сфере психоло-

гической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-

расте и имеет определенные средства, возможности для осуществления та-

кого рода деятельности. 

Диагностическая деятельность педагога-психолога реализуется в системе 

внутренней оценки образовательных результатов, предполагает распреде-

ление обязанностей между психологом и педагогом. 

Роль педагога-психолога в оценке личностных результатов для начального 

и основного общего образования представлена в таблице. 
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Вид 

диагностической 

процедуры 

Цель Периодич 

ность 

Средства (мето-

ды и формы) 

оценки образова-

тельных резуль-

татов 

Результат и 

форма фикса-

ции 

Стартовая 

диагностика перво-

классников, (как на-

чало внутреннего мо-

ниторинга) 

Выявление 

предпосылок 

формированию 

и развитию 

УУД 

1 и 3 три-

местр 

Программа стар-

товой 

диагностики пер-

воклассников 

Неперсони-

фицирова 

нная оценка 

(внутренняя 

оценка) 

Результаты 

фиксируются 

в документа-

ции 

педагога-

психолога, 

представля-

ются в обоб-

щенном виде. 

Оценка личностных 

результатов (внут-

ренний мониторинг 

образовательных дос-

тижений 

Динамическое 

отслеживание 

личностных 

результатов 

всех обучаю-

щихся с 1 по 4 

классы 

1 раз в год Методы и 

методики оценки 

личностных ре-

зультатов 

Обобщенная 

оценка (не-

персонифи-

цирова нная) 

Результаты 

фиксируются 

в документа-

ции психоло-

га, 

представля-

ются в обоб-

щенном виде 



 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родите-

лей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самооценка, тревожность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка ученического самоуправления. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения осуще-

ствляется в следующих формах: 

профилактика; диагностика; консультирование; развивающая работа; про-

свещение. 

 

Система финансовых условий 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-

бот) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Организация образовательного процесса 

Осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Каждый класс начальной школы имеет отдельный кабинет, оснащенный 

учебным оборудованием, который приобретен за счет бюджетных средств, 

выделяемых школе. Кабинеты укомплектованы необходимым количеством 

ученической мебели в соответствии с возрастными физиологическими осо-

бенностями и ростом обучающихся. 

При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятель-

ности либо их отдельных частей школа может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

дистанционных образовательных технологий; 

электронного обучения; 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы междуна-
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родных исследований качества образования, демонстрационные варианты 

олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

проектные и исследовательские работы обучающихся; 

деятельность школьных научных обществ; 

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудника-

ми научных организаций; 

просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достиже-

ниях науки и технологий; 

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические раз-

минки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематиче-

ские классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режи-

ме реального времени при помощи телекоммуникационных систем. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дис-

танционных образовательных технологий школа самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимо-

действия педагогических работников с обучающимися, и занятий с примене-

нием дистанционных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанци-

онных образовательных технологий школа: 

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представите-

лей) обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной 

деятельности; 

 сообщает расписание запланированных дистанционных активностей 

обучающихся, наименования используемых технологических платформ 

и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов;  

 разъясняет формы добровольного представления результатов и дости-

жений для учета в портфолио; 

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по про-

граммам курсов внеурочной деятельности; 

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций 

по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследователь-

ских работ обучающихся; 

 оперативно информирует родителей об изменениях расписания или ад-

ресах подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального 

времени; 
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 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевре-

менное информирование обучающихся о рекомендуемых образова-

тельных материалах и заданиях». 

Система материально-технических условий 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Средняя школа №2» оборудо-

вана: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников библиотекой с рабочей зоной, медиате-

кой, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

спортивным залом для занятий физической культурой и спортивным залом 

для занятий САМБО, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания, в том числе горячих завтраков; 

помещением для медицинского обеспечения; 

гардеробной; 

местами личной гигиены; 

участком (территорией). 

Техническое оснащение кабинетов начальных классов: 

 

Информационно-методические условия реализации АОП НОО 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические ус-

ловия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

 доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет; 

Наименование  Количество 

Стационарный компьютер 5 

Ноутбук 4 

Телевизор 5 

Мультимедийный проектор 3 

Количество аудиотехнических устройств 1 

Принтеры 3 

Интерактивные доска 1 



269 

 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, ор-

ганизациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддер-

живающих. Специальной службы поддержки школа не имеет. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы яв-

ляются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроиз-

водство, кадры и т.д.). 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных 

программных продуктов Microsoft Office. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа-

цией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образова-

тельной программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-

тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательны-

ми ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложе-

ния к учебникам. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной ана-

литико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требования-

ми ФГОС НОО; 

  разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации являет-

ся создание и поддержание комфортной развивающей образовательной сре-

ды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, твор-

ческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным усло-

виям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориен-

тиров, обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является: 

 система государственно-общественного управления, характерными 

чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организа-

циями;  

 процедура принятия решений, которая включает обязательное согласо-

вание проектов решений с представителями общественности;  

 делегирование части властных полномочий органов управления обра-

зованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; 

 разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противо-

речий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления.  
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В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направле-

ние меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I.Норматив

ное обес-

печение

 реа-

лизации 

ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно- общест-

венного управления реализации в обра- зовательной 

организации ФГОС НОО. 

Имеется по-

стоянно 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав образо-

вательного учреждения. 

По необходи-

мости 

4. Утверждение основной образовательной програм-

мы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Начало 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО и тарифно- квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Постоянно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в со-

ответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МБОУ «Средняя школа №2» с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

Ежегодно в за-

висимости от 

внесения из-

менений в 

ООП НОО 

9. Разработка: 

1)учебного плана; 

2)рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

3)календарного учебного графика; 

4)положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся. 

Ежегодно 

II. Финан-

совое 

обеспече-

ние реали-

зации 

ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

татов 

Весь период 

2. Корректировка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление зара-

ботной платы работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Весь период 



272 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

Постоянно 

III. Орга-

низацион-

ное обес-

печение 

реализации  

 

1.Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по реализации 

ФГОС НОО в МБОУ «Средняя школа №2» 

Весь период 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности 

Весь период 

3.Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

Апрель – май 

4.Привлечение органов государственно- обществен-

ного управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Постоянно в 

течение учеб-

ного года 

IV. Кадро-

вое обес-

печение 

реализации 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников МБОУ «Средняя школа №2» в связи с реа-

лизацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно- методи-

ческой работы (внутришкольного повышения квали-

фикации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

Постоянно в 

течение учеб-

ного года 

V. Инфор-

мационное 

обеспече-

ние реали-

зации 

ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО 

Постоянно 

2.Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Согласно пла-

ну учебно- 

воспитатель-

ной работы 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения допол-

нений в содержание ООП 

Ежегодно 

VI. Мате-

риально- 

техниче-

ское обеспе 

чение реа-

лизации 

ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического обеспече- ния реа-

лизации ФГОС НОО. 

По плану 

2.Обеспечение соответствия материально- 

технической базы МБОУ «Средняя школа №2» требо-

ваниям ФГОС. 

По плану 

3.Обеспечение соответствия санитарно- гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников образовательной орга- низации 

Постоянно 
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5.Обеспечение соответствия информационно- образо-

вательной среды требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ «Средняя школа №2» к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональных и иных ба-

зах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений МБОУ 

«Средняя школа №2» к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реали-

зации.  

Оценке обязательно подлежат:  

 кадровые,  

 психолого-педагогические,  

 финансовые,  

 материально-технические условия,  

 учебно-методическое  

 информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических усло-

вий;  

 условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индика-

торов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специали-

стов образовательной организации 

 

 


