
2 
 

 
 



3 
 

 Оглавление 2 

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

14 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

70 

2 Содержательный раздел 93 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 93 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

112 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 113 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

124 

2.5 Программа коррекционной работы 133 

2.6 Программа внеурочной деятельности 145 

3 Организационный раздел 149 

3.1 Учебный план 149 

4 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

150 

4.1 Кадровые условия 150 

4.2 Финансово-экономические и материально-технические условия 155 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов" (далее – АООП НОО, ЗПР, МАОУ ПГО 
«СОШ №13 с УИОП».) – это образовательная программа, адаптированная для 
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре АООП, 
условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана участниками 
образовательных отношений на основе следующих нормативных документов: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка, 
- Конституция Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, 
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации, другие нормативно-правовые акты в области образования, 
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 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, иные нормативно-правовые акты 
Минздравсоцразвития Российской Федерации, 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Устав МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП». 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР является документом 
стратегического характера и рассчитана на 5 лет. Тактические цели, задачи 
программы реализуются через учебный план МАОУ ПГО «СОШ №13 с 
УИОП», который корректируется ежегодно в соответствии с изменениями в 
нормативно-правовых документах. 

 

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

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося уровня 
НОО, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

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

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования и 
предоставляет обучающимся возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся 
с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

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

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 
в изучаемых образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения. 

 

В основу  АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
НОО обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
ЗПР; 

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

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
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завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 
знаний и умений по основным предметам может сокращаться несущественно за 
счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 
требований. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в МАОУ 
«СОШ №13 с УИОП»  в классах совместно с другими обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО в МАОУ «СОШ №13 с УИОП» реализуется сетевая форма реализации 
образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций Полевского городского округа в части 
внеурочной деятельности. 

Зачисление обучающихся с ЗПР на обучение по АООП НОО 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
ребенка, с учетом индивидуальной программой реабилитации (и абилитации) 
инвалида (далее – ИПР, ИПРА) и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР не служит препятствием 
для выбора или продолжения обучения по данной АООП. В случае появления 
стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется (с согласия родителей (законных 
представителей) на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 
рекомендаций родителям (законным представителям) и специалистам по его 

дальнейшему обучению. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. При 
этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
(адаптированных) формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на 
уровне НОО проводится с учетом специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 
содержанием образовательной программы должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
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по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 
дополняется выданной в соответствии с требованиями ИПР (ИПРА) в части 
создания специальных условий получения образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени  
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
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относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. 

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

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 
либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 
в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 
также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 
поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и 
с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
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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 образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 
с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

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

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

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

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
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 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

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

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

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

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 
максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ (организация сотрудничества с 
родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 
обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 
образования. 



13 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов и курсов, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает достижение 
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к 
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний  
и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 



14 
 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 
достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в  отношении  знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся,  имеющие  более  
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
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следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
Формирование универсальных учебных действий 

 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и  коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; антикоррупционные установки; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по 
предметам: 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 
получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной  
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
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зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события   и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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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 
аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием  различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 
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– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 
к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

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

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать  
пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 
в файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание простейших роботов); 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов  внешнего 
мира. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 
учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 
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устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом; в 
объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических  и 
познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО, 
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 
Раздел «Состав слова» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

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

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  
оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

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

учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать         правильность         (уместность)          выбора          языковых 
и    неязыковых    средств     устного     общения     на     уроке,     в     школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики,  поддерживать 
разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно- 

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
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воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся  к  темпу   нормальной речи), приемами понимания 
прочитанного  и  прослушанного произведения,  элементарными  приемами 
анализа, интерпретации и   преобразования художественных,   научно- 

популярных  и  учебных  текстов. Научатся  самостоятельно   выбирать 
интересующую  литературу,  пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): 
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
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задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,  
с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного  

текста и высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства; 

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

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 
чтения; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 
Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

 отличать        на        практическом        уровне        прозаический         текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов; 
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 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
 

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

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
Иностранный язык (английский) 

В  результате  изучения  иностранного  языка  при   получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на 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 отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
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потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
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 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства  общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным 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 непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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 понимать 

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; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
образования; 
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 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 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; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? 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). 
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Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
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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, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и  
задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 
 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 

 
Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
истории и современности, становлении российской государственности, 
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести. 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

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

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

 
Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



48 
 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

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

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

 
Основы светской этики 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 
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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 нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения  и  укрепления 
своего здоровья. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

 
Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 



52 
 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

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

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально- 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

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

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

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
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 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

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

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
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 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 
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плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные  
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. 
О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
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выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 
ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Музыка 

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

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 
в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном  развитии   человека.   
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и  музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 
игре на музыкальных инструментах. 

 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 
основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
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становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 
жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 
создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 
инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских 
возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 
произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 
музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

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

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 
достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 
элементами двухголосия. 

 
Игра в детском инструментальном оркестре 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 
инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 
оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 
попевок и простых песен. 
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 
партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

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

 
Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 

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

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
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распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и  
взрослыми; 

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

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

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

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

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
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эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его  реализации,  воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии  материалов,  их 
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии  
с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 



65 
 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной 
художественноэстетической информации; воплощать этот образ  в 
материале. 

 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 
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 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 

 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки. 

 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне НОО начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

 
Занятия с учителем-логопедом: формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 
развитие лексической системности, формирование семантических полей; 
развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Занятия с педагогом-психологом: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 
(группе обучающихся) в соответствии с его (их) потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (далее – система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 
АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования. 

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

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития МБОУ. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 
основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 
учителя, МБОУ, системы образования в целом. 

При оценке результатов учитываются следующие принципы: 
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки  
в разных образовательных организациях. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущего контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 
в специальных условиях. Специальные условия проведения текущего 
контроля, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 
аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации 
короткого перерыва (10 – 15 мин.) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
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ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает также оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
их представлению; 

 возможность использования накопительной системы оценивания 
(портфолио, дневник/папка достижений), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными  или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др. 
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Оценка личностных результатов 

 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

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

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «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 – учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

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

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально- положительном отношении обучающегося к 
образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых  
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

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

Оценка личностных результатов может осуществляется в ходе внешних 
неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 
работающими в МБОУ и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся является 
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР 
является оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации МАОУ «СОШ №13 с УИОП») при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится ТОПМПК или психологом имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Подходы к оценке личностных достижений и форма представления 
результатов определяются коллегиально педагогами, специалистами школьного 
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консилиума, администрацией МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  и могут отличаться в 
разных классах и параллелях. 

Результаты оценки личностных достижений могут заноситься в 
индивидуальную карту (лист) развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений. Форма карты (листа) развития 
обучающегося утверждается школьным консилиумом, однако по согласованию 
со школьным консилиумом педагоги могут разработать и использовать в работе 
авторскую форму. 

 
Оценка метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 
представленных прежде всего в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
НОО строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые диагностические 
(проверочные) работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Подходы к оценке метапредметных достижений и форма представления 
результатов определяются коллегиально педагогами, специалистами школьного 
консилиума, администрацией МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  и могут отличаться 
в разных классах и параллелях. В качестве основы могут быть использованы 
следующие подходы: 

Сформированность регулятивных УУД (умение определять цель 
деятельности на уроке, умение работать по плану/алгоритму, умение 
контролировать выполнение задания и др.) педагог может оценивать у каждого 
отдельного обучающегося в баллах от 0 до 5 и заносить результаты в таблицу на 
декабрь и май. 

Примерная форма учета сформированности познавательных УУД у 
обучающихся на начало и конец учебного года (перечень умений может быть 
изменен и дополнен): 

 

Класс/баллы      

Умение 
ориентироваться 
в учебнике 

0      

1      

2      

3      

Умение сравнивать 
и группировать 
предметы 

0      

1      

2      

3      

Умение извлекать 
информацию 

из сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

Умение переводить 
информацию 

из одного вида в другой 

0      

1      

2      

3      

Примерная форма учета сформированности коммуникативных УУД у 
обучающихся на начало и конец учебного года (перечень умений может быть 
изменен и дополнен): 
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Класс/баллы      

Умение участвовать 
в диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях 

0      

1      

2      

3      

Умение отвечать 
на вопросы учителя, 
одноклассников 

0      

1      

2      

3      

Умение соблюдать нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

0      

1      

2      

3      

 

Оценка предметных результатов 

 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
контроля и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
диагностических или проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего контроля и промежуточного оценивания, могут 
фиксироваться в форме портфеля достижений (по решению педагогов) и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по по 
основным предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических (проверочных) работ, направленных на определение 
уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценку этой группы результатов как правило начинается со 2-го класса, в 
тот период, когда у обучающихся уже сформированы начальные навыки 
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чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность в этот период 
становится привычной для обучающихся. 

 
Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ обучающимися с ЗПР 

 
Литературное чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 
8% до 12%. Короткие слова учитываются, написанные через дефис (ну-ка, из- 

за) считаются как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то необходимо 
дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить 
замер. перед замером дается инструкция. Результаты фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения представлены в Положении об оценке 
результатов освоения содержания образовательных программ 
обучающимися с ЗПР, разработанном в МБОУ. 

 
Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Класс 
Четверть 

I II III IV 

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

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

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

 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (количество изученных 
орфограмм – 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные 
правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны 
быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 
которых вводится не более двух видов грамматического разбора. Хорошо 
успевающим обучающимся предлагаются дополнительное задание. Тексты для 
изложения и сочинения увеличиваются на 15 – 20 слов. Учитывая, что 
сочинения и изложения носят обучающий характер,           
неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 
следующими нормами оценок: 
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Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 
выполнения 
задания 

Ставится за 
безошибочное 
выполнение всех 
заданий, 
обучающийся 

обнаруживает 
осознанное 
усвоение 
определений, 
правил и умение 
самостоятельно 
применять знания 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 
свои знания при 
разбора слов и 
предложений; 
справляется с ¾ 
заданий 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
усвоение 
определенной 
части из 
изученного 
материала, 
правильно 
выполнил не 
менее ½ 
заданий 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного 
материала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 

 

Объем словарного диктанта: 
Класс Количество слов 

2 10–12 

3 12–15 

4 до 20 

 
Оценка словарного диктанта: 

 

«5» Нет ошибок 

«4» 1ошибка или 1 исправление (2–4 классы) 

«3» 2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 3ошибки (2–4 классы) 

 
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР: 

 
Отметка 

 
ООП НОО 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

обучающихся с ЗПР 

 

«5» 
Не ставится при трёх 

исправлениях, но допускается 
при одной негрубой ошибке 

1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических 
ошибок; работа написана аккуратно 

 
«4» 

Допущены орфографические 
и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки 

1-2 орфографические ошибки, 
1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок; работа написана аккуратно, но 
допущены 1-2 исправления 

 

«3» 

Допущены 3-4 орфографические 
ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

3-7 орфографических ошибок, 
3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических; 

допущены 1-2 исправления 

«2» 
 

5-8 орфографических ошибок 
Более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок 

«1» 
 

Более 8 орфографических ошибок 

 

- 
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Классификация ошибок 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;
 пропуск и искажение букв в словах;
 замену слов;
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 
таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются: 
 ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 
учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 
выписать трудное для них по написанию слово на доске);

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы;

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления;
 две пунктуационные ошибки;
 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»; если же подобная ошибка встречается в 
другом слове, она считается за ошибку);

 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке.

Негрубыми ошибками считается: 
 повторение одной и той же буквы в слове;
 недописанное слово;
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;
 дважды записанное одно и то же слово в предложении;
 3 негрубые ошибки = 1 ошибке.

Однотипные ошибки: 
 первые три  однотипные ошибки =  1  ошибке, но  каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку;
 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.

Перечень специфических (дисграфических) ошибок с указанием 
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вида речевого нарушения: 
 Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

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

(переписал), «натуспила» (наступила);
 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки),

«спеки» (с пенька); 
 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),

«виситнастне» (висит на стене); 
 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 
хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли),
«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

 Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 
динамической стороны двигательного акта: 
 смешения букв по кинетическому сходству – о/а «бонт» (бант), б/д «убача» 

(удача), и/у «прурода» (природа), п/т «спанция» (станция), х/ж «дорохки» 
(дорожки), л/я «кяюч» (ключ), л/м «полидор» (помидор), и/ш «лягуика» 
(лягушка).

 Ошибки, обусловленные несформированностью лексико- 

грамматической стороны речи: 
 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» (Пять желтеньких цыплят);
 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок –

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 
 

Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 
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обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях 
(текстовых заданий электронного приложения к учебнику), в самостоятельных 
и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся 
без выставления бальной отметки. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2 – 4 

классов используется пятибалльная система оценивания. 
Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 
математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 
изученных свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий; 
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и 

черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 
используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 
исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 
части программного материала, не справляется с решением задач и 
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вычислениями даже при помощи учителя. 
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять 
две отметки: одну за вычисления, а другую за решение задач, т.к. иначе 
невозможно получить правильное представление о сформированности 
конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 
выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбирает 
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа. 
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 
сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 
момент проверки обучающиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В 
этом случае оценивание отметками состояния сформированности навыка 
целесообразно произвести по такой шкале: 
 95–100% всех предложенных примеров решены верно – "5",
 75–94 % – «4», 
 40–74 % – «3», 
 ниже 40% – «2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка шкала оценок 
должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 
 90–100% всех предложенных примеров решены верно – «5»,
 55–89% правильных ответов – «4»,
 30–54 % – «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 
выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 
выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные 
записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений –  

отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти 
показатели несущественны при оценивании математической подготовки 
ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 
характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 
сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в  начальной 
школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. 
Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 
"нерациональный" способ решения задачи. 
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Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 
качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю 
выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 
ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать 
коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2 – 4 классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 
осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в 
ходе решения учебных и практических задач. 

 
Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 
вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1–2 вычислительные 

ошибки. 
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3–5 вычислительных 

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

ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 
задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие 
отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1– 2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если: 

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

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;



84 
 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 
вычислительных ошибок в других задачах.

 
Оценка математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 
арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

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

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

общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений;
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 
вопроса к действию);

 неправильное решение уравнения и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.
 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 
программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 
(10–15 минут). 

Проверочные задания по окружающему миру направлены на выявление: 
 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;
 уровня сенсорного и умственного развития;
 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;
 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;
 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 

по определенному плану;
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 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 
птиц, домашних и диких животных;

 уровня развития речи, степени систематизации словаря;
 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
 умения выбирать способ обследования предмета;
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности;
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;
 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.
 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 
знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 
изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по окружающему миру являются: 
 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;
 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
 составление рассказов по серии картинок;
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности;
 составление рассказов по сюжетным картинам;
 составление плана рассказа при помощи картинок;
 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму;
 работа с деформированным предложением, текстом;
 пересказ по готовому образцу;
 решение речевых логических задач;
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 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева:
 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
 ролевой тренинг,
 выполнение тестовых заданий.

Речевая логическая задача – рассказ-загадка о явлениях природы, 
предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при 
уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, 
явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы 
умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

 
Проверка и оценка знаний и умений обучающихся 

по окружающему миру 

Словесная оценка знаний и умений по предмету в 1 и 1 
дополнительном классах в соответствии с требованиями производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Со 2 класса знания и умения обучающихся по предмету оцениваются по 
результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по предметным и 
сюжетным картинам, индивидуальным карточкам и т.д. 

 
Оценка устных ответов 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он дает правильный, 
логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 
природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 
возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 
правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания 
на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном  соответствует  
требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 
отдельные неточности, нарушения логической последовательности в  
изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 
испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 
учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
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Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 
допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 
практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 
явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 
помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 
фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 
практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 
Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля 
(портфолио) обучающегося. 

Рабочий портфель (портфолио) обучающегося: 
 является педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность.

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

 
Формы учета достижений 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 
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Устный опрос; Диагностическая, Анализ динамики Участие в выставках, 
письменная и контрольная текущей конкурсах, 
самостоятельная работа; успеваемости; соревнованиях; 
работа; диктанты; активность в активность в проектах 

диктанты; изложение; проектах и и программах 

контрольное контроль техники программах в внеурочной 

списывание; чтения. урочной деятельности; 
тестовые задания;  деятельности. творческий отчет. 
графическая    

работа;  
  

Портфолио; 
анализ психолого- педагогических 
исследований 

изложение;  

доклад;  

творческая работа;  

посещение уроков  

по программам  

наблюдения.  

 

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ  

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

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

 портфель (портфолио) обучающегося;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося с ЗПР, УУД.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования на уровне ООО;

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач;

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы педагогам 
МБОУ и специалистам школьного консилиума целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных 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, взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 
наличие положительной динамики обучающихся, отражающей успешность 
достижения образовательных результатов и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития обучающегося. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося на уровне НОО. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 

диагностику интегративных  показателей,  состояние  которых  позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 
ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 
нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на уровне НОО), выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывается в МБОУ (педагог-психолог, учитель- 

логопед, школьный консилиум, педагоги) с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной  работы,  следует  учитывать  
мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
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работы не выносятся на итоговую оценку, фиксируются педагогом, 
специалистами школьного консилиума. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

НОО в условиях МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  конкретизирует требования 
ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения АООП 
НОО и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с ЗПР. Программа призвана способствовать развитию 
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 
компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает: 
 успешность и эффективность обучения в любой предметной области,
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 

вне зависимости от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
целостность развития личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 
учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий,
 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.



93 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций;
 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию обучающихся в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ МАОУ «СОШ №13 с 
УИОП», выраженный в требованиях к результатам освоения АООП, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей,  развития  этических  
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

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

развитие   умения  учиться  и формирование личностного смысла 
учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
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мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

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

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

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

 
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний 
учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. Под 

«универсальным учебным действием» понимается умение учиться, то есть 
способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;
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 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия 

 
У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 способность к самооценке;
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;
 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей;
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями;
 ориентация на здоровый образ жизни;
 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения.
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Регулятивные универсальные действия 

 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов;
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

ее в работе над ошибками.
 

Познавательные универсальные действия 

 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 

решения учебных задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной 

для понимания слушателем.
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Коммуникативные универсальные действия 

 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формировать собственное мнение и позиции;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач.
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 
ЗПР. 

На уровне НОО имеет особое значение обеспечение при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль 
в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа 
по формированию у младших школьников универсальных учебных действий 
(УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини- 

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и 
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к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 
характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той 
или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 
стимулирует учащихся к формированию  как регулятивных  действий 
(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 
коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 
моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических 
словарях и справочниках, структурирование материала в  таблицы, 
плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно- коммуникативную 
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 
рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 
проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 
поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, 
как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 
особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их 
эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 
необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 
умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная 
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 
функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На уровне НОО важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
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героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями;

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты 
и процессы;

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
 формированиеэстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 
разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;

 развитие воображения, творческих способностей: формирование 
нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки;

 обогащение представлений об окружающем мире.
«Иностранный язык» 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 
мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 
умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих 
учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком;

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера в использовании иностранного языка как средства
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общения; 
 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений.

«Математика» 

На уровне НОО этот учебный предмет является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. Обучающиеся учатся сотрудничать при 
выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 
контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия 
задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение 
задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между 
величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при 
вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских 
ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 
маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«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 обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности: 
 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; формирование основ исторической памяти — умения 
различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;

 развитие морально-этического, антикоррупционного сознания — норм и 
правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств;

 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
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мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы  коммуникативные универсальные учебные  
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной  деятельности  создаёт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 
развития   познания   ребёнком  мира  и  способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
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конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; формирование 
первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение курса «Технологии» способствует: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно- преобразующей деятельности человека;
 развитиезнаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно- продуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению;

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим;

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 
потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
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другим аспектам. 
«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).

 
Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий 

 
Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся 

 
Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 
формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР на  
уровне НОО, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих особенностей, как правило, 
испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в 
развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении 
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процесса социализации. Поэтому развитие информационно-коммуникационной 
компетентности у детей с ЗПР является одной из актуальных проблем 
образования таких детей. Использование цифровых инструментов и ИКТ 
значительно    повышает     возможности     коррекции  психического  и 
речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного 
материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 
способствует не только усвоению знаний и развитию каких– либо качеств 
обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, 
познавательной активности. Происходит и развитие произвольной регуляции 
деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным 
правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, 
планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их  
помощью более продуктивных результатов способствует повышению 
самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их уверенности в 
способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с 
яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить 
кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, 
зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых 
инструментов и ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в 
соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет 
комбинация традиционных средств коррекционного обучения и цифровых 
инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей 
индивидуальным образовательным потребностям ребенка с ЗПР. Одновременно 
возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 
универсальных учебных действий. 

Основное внимание на уровне НОО целесообразно уделять 
формированию так называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой 
понимается способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 
школьника с ЗПР. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в 
программах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по 
формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ- 

компетентность сущностно связана. 
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При освоении личностных универсальных учебных действий у 
обучающихся ведется формирование: 
 избирательности восприятия той или иной информации;
 уважения информации о частной жизни.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 
 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия 
самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их 
коррекции;

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео-записи, цифрового 
измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 
использования записанного (его анализа, цитирования);

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических деревьев;

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 
созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов.
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 
 создание гипермедиа-сообщений;
 выступление с аудио-визуальной поддержкой;
 общение в цифровой среде (электронная почта).

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 
обучения младших школьников с ЗПР. Вклад каждого учебного предмета в 
формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 
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данной подпрограммы. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования 
ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ 

Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, 
которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации 

Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой 
информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 
Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера 

Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 
предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 
деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 
оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом 
текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, 
размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор текста на 
родном языке. 

Создание графических сообщений 
Создание рисунков, схем, диаграмм. 
Редактирование сообщений 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 
фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, 
изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 
обеспечивается: 
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 естественная мотивация, цель обучения;
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 
примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах. 

Вклад каждого предмета и внеурочной деятельности в формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР: 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 
Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих 
знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников 
информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видео-фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры 
мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том 
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 
собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 
соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
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художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
Математика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение  
и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 
помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 
ИКТ: фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 
макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 
исследованиях. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 
(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 
устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приемами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 
другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 
базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей 
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предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 
Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 
учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство 

Поиск необходимой и дополнительной информации для  решения 
учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 
графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 
редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 
яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, 
видео- и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность 

Участие в редактировании сайт (блога) класса, в различных мероприятиях 
школьного, районного и областного уровня, в сетевых проектах. Поощрение 
участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное обновление 
информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и 
информации в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы 
конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои достижения», «Достижения 
нашего класса». 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
разрабатываются на основе требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
составляются в соответствии с требованиями Положения о рабочей программе 
педагога, утвержденной МАОУ «СОШ №13 с УИОП», и должны содержать: 
 пояснительную записку, в которой описываются особенности контингента 

обучающихся, конкретизируются цели образования с учетом специфики 
учебного предмета (курса);

 общую характеристику учебного предмета (курса);
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса);
 содержание учебного предмета (курса);
 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.
 

Основное содержание учебных предметов 
Приложение 1. 

Программы учебных предметов и курсов 

Программы учебных предметов и курсов являются приложением к АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ и ежегодно утверждаются педагогическим советом 
МАОУ «СОШ №13 с УИОП». 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 

 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программа патриотического воспитания МБОУ. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
с ЗПР направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку к жизни и 
успешную социализацию и интеграцию в современное общество. Программа 
реализуется при постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями обучающихся, с социальными и сетевыми партнерами. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР 

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне НОО: 
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В области формирования личностной культуры: 
 формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок;
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции

«становиться лучше»; 
 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения (в том числе антикоррупционного), 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом;

 принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;
 формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 

ситуациях;
 осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков;
 развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата.
 

В области формирования социальной культуры: 
 воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному 

языку и культуре;
 формированиеосновроссийской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 
гражданина России;
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 формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой 
народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за 

Отечество;
 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России;

 формирование антикоррупционного мировоззрения;
 развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем.

 
В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним;

 знакомство с культурно – историческими и этническими традициями 
российской семьи.

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на уровне НОО 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, 

милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода 
совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 



116  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к 

познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека, антикоррупционного мировоззрения. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение 

своему Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Закон и 
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам 
государства и гражданского общества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне НОО 

 
Принцип следования нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 
Принцип системно – деятельностной организации воспитания 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 
традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  
прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
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рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 
другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления 
о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат  основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принип 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 
с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно- нравственного 
развития. 

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
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стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные 
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне НОО 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях;

 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в МБОУ, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе;
 элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства;
 уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков;
 представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям.
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
 первоначальные  представления  о   нравственных   основах   учебы,  

ведущей роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и 
общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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 первоначальные навыки самообслуживания;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении 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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства;
 представления о символах государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Свердловской области;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Свердловской области;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 личный опыт в экологических программах и проектах.

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда  

и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.

 
Совместная деятельность МАОУ «СОШ №13 с УИОП», семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и 
воспитанию детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации АООП является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий; 
 расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 
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Перечень мероприятий по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся, по совершенствованию 
межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, по расширению партнерских 
взаимоотношений с родителями представлен в годовом плане работы с 
родителями) законными представителями). 

 
 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития 
и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне НОО 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения (взаимоотношения в семье, между поколениями, в 
различных социальных группах);

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать свои поступки и поступки других людей;

 расширение опыта взаимодействия в семье, укрепляющих связь и 
преемственность поколений;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся (старшему поколению, инвалидам);
 забота о животных, природе.

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
 элементарные представления о различных профессиях;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности;

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, культурно- 

историческому наследию, государственной символике Российской 
Федерации и Свердловской области, законам РФ, русскому и родному  
языку, традициям, старшему поколению;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, учащегося, 
гражданина, семьянина, товарища;

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни;
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников;
 знакомство с традициями и культурных достижениях своего края;
 посильное участие в социальных проектах общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
движений.

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе;
 усвоение элементарных представлений об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой;
 элементарные знания о традициях нравственно- этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 посильное участие в природоохранительной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, в парках, по месту жительства;
 уход и забота за животными и растениями.

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 элементарные представления об этических и художественных ценностях
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отечественной культуре; 
 получение элементарных представлений о культуре ношения одежды;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности;
 формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе;

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка. Программа вносит вклад в достижение 
требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с 
ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 
общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа сформирована для обучающихся с ЗПР с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков  от 
первого к последнему году обучения;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью;

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся.

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 
процесса, направляемая и организуемая на создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, создание условий 
гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся с ЗПР. 

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить обучающихся с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
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здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья 

и здорового образа жизни;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обеспечивает: 
 формированиепредставлений 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 
(формирование 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;
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формированиенегативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 
направлениям: 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 
здоровья обучающихся с ЗПР. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами 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, нравственного 
и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 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, соревнований, олимпиад, походов и 
т.п.). 

Формирование экологической культуры в процессе усвоения 
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю; приобретения 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), обучающихся и педагогов 
образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 
природой. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 
повышение 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, получивших 
рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

При организации работы МБОУ по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни необходимо соблюдать 
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следующие этапы: 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы МБОУ по 

данному направлению, в том числе по: 
 организации режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе;
 организации просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями.

 
Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа 

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  

строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, имеет 
коррекционную направленность на выявление и использование положительных 
возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной деятельности и 
его социальную адаптацию. Расписание уроков составлено с учетом дневной и 
недельной динамики работоспособности учащихся. Продолжительность уроков 
во 2–4 классах – 40 минут. Обучающиеся с  ЗПР обеспечиваются питанием в 
соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями по 
организации питания. 

Организация просветительской работы с обучающимися с ЗПР 
предусматривает разные формы занятий: 
 интеграция в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья;
 коррекционные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, природоведческих акций и т. п.;
 организацию дней здоровья.

Организация просветительской работы с родителями (законными 
представителями): 
 родительские собрания, лекции, консультации по различным вопросам роста
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и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

 
Второй этап — организация работы МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  по данному 
направлению. 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает: 
 внедрение в систему работы МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  дополнительных 

образовательных программ (модулей), направленных на формирование 
экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек, об основах экологической 
культуры;

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, медицинского работника, учащихся 
старших классов, родителей (законных представителей), представителей 
детских физкультурно-оздоровительных клубов.

Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), направленная 
на повышение квалификации работников МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- 

методической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.



130 
 

Содержание программы 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 
администрации МАОУ «СОШ №13 с УИОП». 

Планируемый результат: 
Обеспечение соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; оснащение 
кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие состоянию 
здоровья и физических возможностей обучающихся и учителей, организующих 
процесс обучения детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и укрепления здоровья как важнейшего 
фактора развития личности. 

Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических качеств; здоровая целостная личность. 

Наличие у обучающихся с ЗПР потребности ЗОЖ. 
Обеспечение условий для обучения детей с ЗПР, испытывающих 

трудности в обучении, имеющих отклонения в поведении. 
Снижение речевых нарушений; социальная адаптация детей логопатов. 
Обеспечение результативности совместной работы семьи и школы. 

 
Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Эффективность реализации второго блока зависит от деятельности 
всех субъектов образовательного процесса. 

Планируемый результат: 
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
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кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и 
методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся с ЗПР. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 
программам начального общего образования. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 
ЗПР и формирование культуры здоровья. 
Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 
процесса. 

Планируемый результат: 
Эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на прогулках). 

Рациональная организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на уровне НОО. 

Организация активных движений (динамической паузы) после 2-го и 4-го 
уроков. 

Физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 
Организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы по формированию ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ, учителей 
начальных классов, педагога-психолога. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 
Планируемый результат: 
Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни. 
Создание в семье благоприятной воспитывающей  среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 
ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 
нравственное развитие школьников. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 
освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в  образовательном 
процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии;

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 
ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 
интеграции в МАОУ «СОШ №13 с УИОП»;

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 
собственных возможностях;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
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Задачи программы: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 
координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам.

 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 
личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 
План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

 
 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

 психологических особенностей 

 подбор методик для определения 
уровня обученности, обучаемости, 
воспитанности 

 подбор методик изучения семьи 
обучающихся 

 методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 
содержания, методов и форм предстоящей 
деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 
деятельности 

 подбор специалистов и распределение 
конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных 
оценок, наблюдения, 
логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 
специалистов 

 посещение семей обучающихся 

 консультативная помощь в процессе сбора 
информации 

 контроль за сбором информации на входе 
в коррекционно-развивающую 
деятельность 

III этап. Систематизация информации (начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной 
информации 

 определение особенностей 
развития учащегося 

 организация контроля за учебно- 

познавательной деятельностью, 
поведением, семьей учащегося 

 выработка рекомендаций по 
организации учебно- 

воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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 включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- 

воспитательное планирование, 
привлечение к работе специалистов 

 проведение занятий психологом, 
логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 
педагогами 

 медикаментозное лечение 
учащихся (организуют 
родители) 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы 

 контроль за проведением коррекционно- 

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 

обследования 

 консультативная помощь в процессе 
сбора информации 

 контроль за сбором информации на 
выходе 

VI этап. Систематизация информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной 
информации 

 оценка динамики развития 

 завершение работы, корректировка 

деятельности, возврат на II – VI 

этап 

 анализ хода и результатов коррекционно- 

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах) 
Консилиум (заключительный) 

 отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов 
взаимодействия педагогов с 
учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 
подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 
коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса 
(индивидуальный и дифференцированный подход, алгоритмизация, 
сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, 
повторность в обучении, активность и сознательность в обучении и т.д.);

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 
логопедические занятия, занятия ритмикой);

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
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обучающихся. 
 

Направления работы 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление 
психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 
их особых образовательных потребностей: 
 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;
 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося;
 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО;
 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;
 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие;

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 
развития обучающихся;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
коррекцию его поведения;

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
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условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных  психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

 
Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных обучающихся;

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 
общеобразовательной программы.

 
Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
Информационно-просветительская работа включает: 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 
категорий обучающихся;

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого- психологической компетентности.
 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 
содержание деятельности специалистов МАОУ «СОШ №13 с УИОП»: 
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Субъекты реализации 
коррекционной работы 

 
Содержание деятельности специалистов 

Председатель 
школьного консилиума 

 курирует работу по реализации программы; 
 руководит работой школьного консилиума; 
 взаимодействует с МДОУ, ТОМПК, лечебными 

учреждениями; 
 осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы 
с обучающимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную 
работу (педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Заместитель директора 
по ПП 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 
 взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными учреждениями, субъектами 
профилактики 

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде; 
 выявляет дезадаптированных учащихся; 
 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 
подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 
работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 
нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в 

вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 
 организует логопедическое сопровождение 

обучающихся; 
 проводит консультирование родителей, 

педагогов 
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Медицинский работник  изучает медицинскую документацию обучающихся, 
историю развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического здоровья 
обучающихся; 

 участвует в заседаниях школьного консилиума; 
 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 
 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 изучает интересы учащихся; 
 создает условия для их реализации; 
 развивает творческие возможности личности; 
 решает проблемы рациональной организации 

свободного времени 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ 
«СОШ №13 с УИОП», обеспечивающее комплексное, системное 
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие МАОУ «СОШ №13 с 
УИОП»  с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  предусматривает: 
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития;

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
ЗПР.

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №13 с УИОП» 
 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого- 

медико-педагогическая 
диагностика 

- куратор по 
корр. работе 

- заместитель 
директора по ПП 

- педагог-психолог 
- учитель-логопед 

- мед. работник 

Анализ документов 
ТОПМПК и 

медицинских карт; 
проведение 
входных 
диагностик 

Выявление причин и 
характера затруднений в 
освоении учащимися АООП 
ФГОС НОО. 
Комплектованиеи групп. 
Планирование 
коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
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Выбор оптимальных 
для развития ребёнка 
с ЗПР методик, 
методов и приёмов 
коррекционно- 

развивающего 
обучения 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 

- заместитель 
директора по ПП 

Приказы, 
протоколы 
школьного ПМПк, 
рабочие 
программы, планы 
коррекционных 
занятий, листы 
наблюдений 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных мероприятий 
коррекционно- развивающей 
работы. Заключение 
договоров с внешними 
партнерами о психолого- 

медико- педагогическом 
сопровождении детей с ЗПР. 
Организация системы 
комплексного психолого- 

медико- педагогического 
сопровождения 

учащихся с ЗПР. 
Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно- 

развивающих 
занятий, 
направленны х на 
преодоление 
пробелов в развитии 
и трудностей в 
обучении 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 

- заместитель 
директора по ПП 

Заседания 
школьного 
консилиума; 
индивидуальные 
и групповые 
корекционно- 

развивающие 
занятия 

Выполнение рекомендаций 
ТОПМПК, школьного 
консилиума; 
Реализация и корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных планов 
коррекционно- развивающей 
работы 

Системное 
воздействие на 

учебно-познавательную 
деятельность учащихся 
с ЗПР в ходе 
образовательного 
процесса 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 
- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 
- заместитель 

директора по ПП 

- мед. работник 

Мониторинг 
развития 
учащихся; план 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся 

с ЗПР; 
реализация 
программы 
формирования 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 
как части АООП 

Целенаправленное 
воздействие педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД и 
коррекцию отклонений в 
развитии, использование 
специальных рабочих 
образовательных 
программ и методов 
обучения и воспитания, 
учебников, учебных 
пособий и дадактических 
материалов, технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования 
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Развитие 
эмоционально- 

волевой и 
личностной сферы 
ребенка 

и психокоррекция 
его поведения 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 

- заместитель 
директора по ПП 

- мед. работник 

Программа 
курсов 
внеурочной 
деятельности; 
план работы с 
родителями; 
план 
индивидуальной 
воспитательной 
работы 

с обучающимся 

Выявление и анализ 
факторов, влияющих на 
состояние и обучение 
ребенка: взаимоотношения 
с окружающими, 
детско-родительские 
отношения, 
уровень учебной мотивации. 

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- классный 
руководитель 

- заместитель 
директора по ПП 

Рекомендации 
специалистов 
служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа 

с ребенком 
и семьей 

в соответствии 
с планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
МБОУ 

с внешними 
социальными 
партнерами по 
вопросам соц. 
защиты 

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося развития 
ребенка 

и определение путей 
развития с помощью 
которых их можно 
скомпенсировать 

в специально созданных 
условиях 

обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 
помощь учителям 
в организации 
коррекционно- 

развивающего 
процесса 
обучающихся 

с ЗПР 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 
- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 
- заместитель 

директора по ПП 

- мед. работник 

Заседания 
школьного 
консилиума, 
педагогические 
советы, семинары, 
индивидуальные и 
групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов 

Выработка совместных 
рекомендаций 

по направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР. 
Создание условий для 
освоения АООП НОО. 

Консультативная 
помощь семье 

в вопросах 
воспитания 

и обучения ребенка 
с ЗПР 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 

- заместитель 
директора по ПП 

- мед. работник 

- приглашенные 
специалисты 

Собрания, 
Консультации, 
индивидуальная 
работа, круглые 
столы 

Выработка совместных 
рекомендаций 

по направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР. 
Создание условий для 
освоения АООП НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 
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Просветительская 
деятельность 

по разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей 
с ЗПР 

- куратор по кор. 
работе 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- учитель ритмики 

- заместитель 
директора по ПП 

- мед. работник 
- приглашенные 

специалисты 

- лекции 
- беседы 
- круглые 

столы 

- тренинги 
- памятки, 

буклеты 

- веб-сайт школы 

Целенаправленная 
разъяснительная работа со 
всеми участниками 
образовательного процесса с 
целью повышения 
компетенции в вопросах 
коррекции 

и развития детей с ЗПР 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  с 
социальными партнерами, сетевыми партнерами. 

Социальное и сетевое партнёрство подразумевает сотрудничество с 
образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, внеурочной 
деятельности, методической работы, здоровьесбережения детей с ЗПР. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

с обучающимися с задержкой психического развития 
на уровне НОО 

 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития: 
 успешно адаптируется в образовательной среде;
 проявляет познавательную активность;
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;
 имеет сформированную учебную мотивацию;
 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.
 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 
 дифференцирует информацию различной модальности;
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
 ориентируется в пространственных и временных представлениях;
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 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации;

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
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 других 

людей;
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;
 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: 
 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 выводы 

по тексту;
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 
диалогической и монологической речью.
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2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 
различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 
формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 
внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное 
пространство, большее количество субъектов – участников того или  иного 
вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или 
иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это 
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и 
других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 
обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в 
общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, 
имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 
деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и 
формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо 
максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 
для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни;

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающегося в разных видах деятельности; формирование основ



146 
 

нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 
опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.
Для реализации внеурочной деятельности на уровне НОО отводится 10 

часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 6 направлениям 
образовательно-воспитательной деятельности: 
 коррекционно-развивающее;
 спортивно-оздоровительное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 духовно- нравственное;
 социальное.

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  вправе самостоятельно выбирать 
приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 
организации с учетом имеющихся условий, особых образовательных 
потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 
родителей (законных представителей). 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ;
 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ЗПР;

 преимуществами данного компонента образовательного процесса 
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является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 
компетенции МАОУ «СОШ №13 с УИОП».

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть 
трёх уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Для эффективной реализации ФГОС НОО используется материально- 

техническая база МАОУ «СОШ №13 с УИОП»: спортивные залы, школьный 
музей, логопункт. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 
включенная в систему позитивных отношений с окружающей 
действительностью, способствует созданию материальных и духовных 
ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 
производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 
личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная 
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. 
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В МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  реализуется оптимизационная модель 
внеурочной деятельности 

(на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательной организации), 
которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники МАОУ «СОШ №13 с УИОП». 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогами, а также учебно-вспомогательным персоналом 
МАОУ «СОШ №13 с УИОП»; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
 взаимодействует с родителями. 

Особенностью организации внеурочной деятельности обучающихся с 
ОВЗ в МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  является ее сетевая форма. Сетевая 
организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ регулируется 
договором между образовательными организациями Полевского городского 
округа и планом- графиком мероприятий на учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В целях реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ №13 
с УИОП»  ежегодно разрабатывает учебный план, который фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

 

Учебный план ежегодно принимается педагогическим советом 
МАОУ «СОШ №13 с УИОП», утверждается приказом директора МАОУ 
«СОШ №13 с УИОП»  и является составной частью годового плана. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом 
директора МАОУ «СОШ №13 с УИОП». 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

4.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО. 
Должностные инструкции работников МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  

разработаны на основе квалификационных характеристик, представленных в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). 

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  укомплектовано медицинским работником 
(на договорной основе с детским медучреждением), работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

Проведение аттестации педагогических работников осуществляется (за 
исключением досрочной аттестации) один раз в пять лет аттестационными 
комиссиями, формируемыми в соответствии с действующим 
законодательством. Аттестация педагогических работников МАОУ «СОШ №13 
с УИОП»  проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 
желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 
Аттестация педагогических и руководящих работников МАОУ «СОШ 

№13 с УИОП»  является механизмом непрерывного повышения уровня 
квалификации, личностного профессионального роста, повышения 
эффективности и качества педагогического труда. 

В МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  налажена система непрерывного 
педагогического образования в соответствии с происходящими изменениями в 
системе образования. 

Непрерывность профессионального развития и повышения квалификации 
работников МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  обеспечивается освоением 
дополнительных профессиональных программ по профилю (педагогической) 
деятельности не реже одного раз в три года. 
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Кадровые условия (уровень НОО) Материально-технические условия 

Требование Наличие Требование 

Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
специальное 
(дефектологическое) 
образование и 
удостоверение 

о повышении 
квалификации в 
области обучения и 
воспитания детей с 
ЗПР установленного 
образца; 
Высшее/среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование и 
удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
области обучения и 
воспитания детей с 
ЗПР установленного 
образца. 
Наличие 
соответствующей 
курсовой подготовки 
у администрации ОО. 
Возможность 
осуществления 
деятельности в 
сетевом режиме. 

1 педагог-психолог, 
2 учителя-логопеда 
имеют высшее 
профессиональное 
педагогическое 
специальное 
образование 

и удостоверение 
о повышении 
квалификации 

в области обучения 
и воспитания детей 
с ЗПР 

установленного 
образца. 
2 учителя начальных 
классов имеют 
среднее и 2 учителя 
начальных классов 
имеют высшее 
профессиональное 
педагогическое 
образование 

и удостоверение 
о повышении 
квалификации 

в области обучения 
и воспитания детей 
с ЗПР 

установленного 
образца 

Кроме того, 
47 педагогов школы, 
администрация 
имеют 
соответствующую 
курсовую 
подготовку, в том 
числе 5 педагогов 

на уровне НОО. 

Требования к организации пространства: 

 наличие доступного пространства, которое 
позволит воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, 
 удобное расположение и доступность стендов 

с представленными на них наглядными 
материалами о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, 
распорядке, режиме функционирования 
организации, расписании уроков, изменениях 
в режиме обучения, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д 

Требования к организации рабочего места: 

 обеспечение  возможности  постоянно 
находиться в зоне внимания педагога. 
Требования к специальным учебникам, 
специальным   рабочим   тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, 
специальным    компьютерным 
инструментам обучения: 

 реализация АООП для обучающихся с ЗПР 
предусматривает использование учебников 
для сверстников без ограничений здоровья; 

 с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР 
применяются специальные приложения и 
дидактические материалы (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной 
наглядности), рабочие тетради и пр. на 
бумажных и (или) электронных носителях, 
обеспечивающих реализацию программы 
коррекционной работы и специальную 
поддержку освоения АООП. 

 
 

В МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  используются различные формы 
повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, на курсах повышения квалификации, стажировки, участие в 
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педагогических чтениях, конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание и публикация методических материалов, участие в 
открытых мероприятиях по представлению передового педагогического 
опыта, участие в профессиональных конкурсах. 

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  составляет ежегодный план-график, 
включающий различные формы непрерывного повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников, для этого используются 
различные образовательные организации, имеющие соответствующую 
лицензию. 

Организация методической работы планируется как часть годового 
плана работы на соответствующий учебный год по следующей форме: 
мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов. При 
этом используются мероприятия: семинары, заседания ШМО, конференции, 
мастер-классы, круглые столы, «открытые» уроки и т.п. Подведение итогов и 
обсуждение результатов методического года осуществляются в следующих 
формах: совещания при директоре, методические дни, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Система методической работы в МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  не 
только обеспечивает готовность педагогических работников к реализации 
требований ФГОС НОО, но и способствует непрерывному 
профессиональному развитию педагогов. 

Задачи организации методической работы: 
 развитие профессионализма педагогических кадров; 
 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

 создание мотивационных условий, благоприятных для 
профессионального развития и решения педагогами задач новой 
деятельности; 
 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта 

работы учителей. 
Компетентности учителя на уровне НОО, достигаемые в процессе 

непрерывного профессионального образования педагогов: 
 осуществлять системно-деятельностный подход к организации 

обучения; 
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 
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Компетентности учителя на уровне НОО, обусловленные требованиями 
к результатам освоения основных образовательных программ: 
 иметь представления о планируемых результатах освоения основных 

образовательных программ; 
 иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 
модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 
специфики учебного предмета; 
 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 
операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 
соответствующую диагностику сформированности социально 
востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя на уровне НОО, обусловленные требованиями 
к условиям реализации основных образовательных программ: 
 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 
содержания образования, а именно достижения планируемых результатов 
освоения образовательных программ; 
 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС НОО; 
 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 
учебных действий; 
 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
 эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса МАОУ «СОШ №13 с 
УИОП». 

Критерии оценки (показатели) результативности деятельности 
педагогических работников МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  разрабатываются 
МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  и отражаются в соответствующем локальном 
акте на основе планируемых результатов и отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах, 
школьном самоуправлении и т.д. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 



154 
 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся и др. 
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4.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  услуг (выполнения 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 
Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР обеспечивают: 
1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 
2. соблюдение 

 санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - 

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 
образовательного учреждении, его территории, отдельным помещениям, 
средствам обучения, учебному оборудованию), 

 требований к санитарно - бытовым условиям (оборудование гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены), 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 
кабинетах и, лабораториях рабочих мест учителя и каждого 
обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи, 

 строительных норм и правил, 
 требований пожарной и электробезопасности, 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений, 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся, 
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 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 
сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений, 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях, 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

3. архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры 
МАОУ «СОШ №13 с УИОП»). 

Здание МАОУ «СОШ №13 с УИОП», набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
учебных зон соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МАОУ «СОШ №13 с УИОП»  имеет для детей с ЗПР необходимые 
для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности 

 учебные кабинеты с рабочими местами для педагогов и обучающихся, 
 помещения для занятий моделированием и техническим творчеством 

(кабинеты труда девочек и мастерские мальчиков), музыкой и 
изобразительным искусством, 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 
медиатекой, 

 актовый и спортивные залы, оснащенные спортивным оборудованием и 
инвентарем, спортивную площадку, 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, 

 помещение медицинского назначения, 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, 
 гардеробы, санузлы, 
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 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон, 
 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске) изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации), 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
 

 № 
п/п 

Наименование образовательной 
программы 

(с указанием наименований 
предметов, курсов (модулей) в 
соответствии с учебным планом по 
образовательной программе 

Наименование технических средств 
обучения и основного оборудования 
(указать количество единиц) 

  Кабинет №22 (начальные классы) 

Оборудование: доска интерактивная Smart, 

компьютер, МФУ НР Laser Jet M1212, 

мультимедиа проектор Epson, ноутбук 
ученика  Asus 25 шт. 

Мебель: рабочее место учителя – стол 
компьютерный, стул, парта двух местная 15 

шт., стул ученический, 30 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №23(начальные классы) 

Оборудование: интерактивный комплекс: 
доска интерактивная Smart, мультимедиа 
проектор Epson, МФУ НР Laser Jet M1212, 
ноутбук учителя Asus 2 шт., ноутбук 
ученика Asus 27 шт., 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 
30шт., стул ученический 30 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №24 (начальные классы) 

Оборудование: доска интерактивная Smart, 

мультимедиа проектор Aser х 1130, 

МФУ Panasonic КХ-МВ 1500, ноутбук 
учителя Asus, ноутбук ученика  Asus 2шт., 
магнитофон Panasonik. 

Мебель: рабочее место учителя – стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 28 
шт., стул ученический 28 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №25 (начальные классы) Оборудование: интерактивная доска Smart, 
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мультимедиа проектор Beng VP515, 

компьютер, принтер Samsung ML 2165, 

ноутбук учителя Asus, ноутбук ученика 
Asus  28 шт., 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 
28шт., стул ученический 28 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №26(начальные классы) 

Оборудование: комплекс учебно-

лабораторный - ноутбук учителя Asus, 
ноутбук ученика Asus 13 шт., 
интерактивная доска HITACHI Starboard, 
компьютер, мультимедиа проектор 
Optoma,  документ-камера, Wi-Fi точка 
доступа D-Link; 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 
29шт., стул ученический 29 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №27 (начальные классы) 

Оборудование: интерактивная доска Hitachi 

Smart, мультимедиа проектор Epson, 

ноутбук учителя Asus  2шт., ноутбук 
ученика Asus 50 шт., 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 29 
шт., стул ученический 29 шт., доска 
аудиторная. 

  Кабинет №28 (начальные классы) 

Оборудование: доска интерактивная Smart, 

мультимедиа проектор Epson EB, 

компьютер, принтер Samsung ML-2165, 

ноутбук учителя Asus, ноутбук ученика 
Asus 27шт., 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 
28шт., стул ученический 28шт., доска 
аудиторная. 

  
Кабинет №11-технологии 
(обслуживающий труд) 

 Оборудование: ноутбук Asus,принтер 
Samsung ML-2165,  мультимедиа проектор 
Aser, экран настенный, электрическая 
плита  «Мечта», электрическая плита 
Hansa, холодильник Snaige, утюг, доска 
гладильная, стиральная машина 
Indezit(автомат), швейная машина 
электрич.12 шт.,  оверлог, набор столовой 
посуды, набор кухонной посуды. 
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Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта двухместная 15 
шт., доска аудиторная, стул ученический 30 
шт., шкафы навесные 2шт., стол - мойка 2 
шт., модульная система Гаврош Ольха СБ-

668, модульная система Гаврош Ольха СБ-

656, модульная система Гаврош Ольха СБ-

654стол обеденный 4 шт. 

  
Кабинет №16 – информационно-

методический центр (библиотека) 

Оборудование: компьютер библиотекаря, 
принтер Xerox, компьютер для учащихся 6 
шт. 

 Мебель: рабочее место библиотекаря -стол 
компьютерный, стул, парты одноместные 
регулируемые 7шт., стулья ученические 
регулируемые 7 шт., стеллаж для книг 10 
шт. 

  Кабинет №20 - английского языка 

Оборудование: интерактивная доска Smart, 

компьютер, МФУ Panasonic KX-MB 1500, 

м/м проектор Optoma, 

Лингафонный кабинет: 

- кабинки лингафонные 12 шт., 

- пульт учителя с 2-мя магнитофонами 1 
шт., 

- наушники 13 шт. 

 телевизор, LG. 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 14 
шт., стул ученический 26 шт., шкаф 
книжный 3 шт., доска аудиторная. 

  Кабинет №31-  английского языка 

Оборудование: компьютер, интерактивная 
доска Smart, мультимедиа проектор 
ViewSonic, МФУ Panasonic KX-MB 1500, 

магнитофон Thomson. 

 Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта двухместная 7 
шт., парта одноместная 14 шт., стул 
ученический 28 шт. доска аудиторная. 

  Кабинет №33 – английского языка 

Оборудование: Компьютер, мультимедиа 
проектор Epson, интерактивная доска Smart 

приставка Dymo mimio Teach, принтер 
Samsung ML 2165. 

 Мебель: рабочее место учителя - стол 
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компьютерный, стул, парта одноместная 
27шт., стул ученический 27шт.,  шкаф 
книжный 3 шт., доска аудиторная. 

  Кабинет №36 - английского языка 

Оборудование: интерактивная доска Smart, 

телевизор «МВ», компьютер, МФУ НР 
Laser Jet      M 1132, 

 Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 18 
шт., стул ученический    18 шт., шкаф 
книжный 3 шт. доска аудиторная.             

  Кабинет №37 – искусствоведения 

Оборудование: Мульти системный цветной 
телевизор Erisson 37LSI, компьютер, 
принтер Xerox пианино, музыкальный 
центр Филипс. 

Мебель: рабочее место учителя - стол 
компьютерный, стул, парта одноместная 29 
шт., стул ученический 29 шт., шкаф 
книжный 3 шт., доска аудиторная. 

  Спортивный зал 

Оборудование: ноутбук, магнитофон, 
магнитная доска. 

Спортивное оборудование:  тренажерный 
комплекс «Здоровье», перекладина, мостик 
гимнастический, стойка для прыжков, 
скамейки гимнастические, шведская 
стенка, барьер легкоатлетический, козел 
гимнастический, конь гимнастический, 
бревно гимнастическое, брусья 
гимнастические, ворота складные для игры 
в мини - футбол, мат гимнастический 10 
шт., оборудование по различным вида 
спорта. 

Мебель: шкаф книжный, шкаф одежный. 
стол, стул 3 шт. 

  Лыжная база 

Лыжи деревянные30 пар. 

Лыжи беговые 60 пар. 

Мини лыжи 15 пар. 

  Актовый зал 

Оборудование: ноутбук Asus, 
проигрыватель DVD LG, система 
акустическая   DVD караоке Samsunng, 
синтезатор PSR, колонки акустические 4 
шт, усилитель мощности, микшерский 
пульт 2, магнитофон LG, беспроводная 
система для микрофона, микрофоны 6 шт., 
стойки микрофонные 4 шт., телевизор 
Samsung, лазер, пианино, трибуна 
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напольная, экран, стул полумягкий 185 шт. 
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