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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 114» (далее – АООП НОО (вариант 5.1.)) 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «СОШ № 125» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29..12.2012 

№273- ФЗ,  

- СанПиНами 2.4.2.281-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

- Уставом школы, 

- с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 4/15 от 22.12.2015).  
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АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при 

получении НОО.  

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

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, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1; 

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; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
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возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; результатам 

образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 
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характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно- 

поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной    

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 
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образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок  

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии 

и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 

замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 
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У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 

по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 
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застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный и системно - деятельностный подходы.  

Системно - деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи 

при освоении содержания предметных областей, формирование речевого 

взаимодействия в единстве познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и других функций.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР.  

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 

ОВЗ и особые для обучающихся с ТНР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий 

обучающихся с ОВЗ относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

- получение НОО в условиях школы, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития;  

- 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 с учениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы школы. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- 

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
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пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) (далее -  Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 114».  

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных 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,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 
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отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление 

о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

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 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

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 (по сравнению с 

базовым) 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 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, 
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направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

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; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– 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. 

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: 
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– 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: 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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; 
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– 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; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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– 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. 

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 

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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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, 

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); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

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); 

– 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: 
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– 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); 

– 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  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» (предметы «Русский язык», «Литературное чтение») 

на уровне начального общего образования 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» (предметы 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» ) 

на уровне начального общего образования 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

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

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Иностранный 

язык» (предмет «Иностранный язык») на уровне начального 
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общего образования 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Математика 

и информатика» (предмет «Математика») на уровне начального 

общего образования 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Обществознание 

и естествознание (предмет «Окружающий мир»)» на уровне 

начального общего образования 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 



26 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

 

Планируемые результаты  предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» (предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики») на уровне начального 

общего образования 

Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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; 



27 
 

– 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.  

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 исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

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 исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

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 буддийской 

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 иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
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традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

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 иудейской 

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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
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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; 

– 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. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Искусство» 

(предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») на  уровне 

начального общего образования 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
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миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

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. 

 

Планируемые результаты  предметной области «Технология» 

(предмет «Технология») на  уровне начального общего 

образования 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Планируемые результаты  предметной области «Физическая 

культура» 

(предмет «Физическая культура») на  уровне начального общего 

образования 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) ориентирует образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.1), 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1).  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО школы.  

Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

Оценка личностных результатов. 

1. Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне 

начального образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 
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подлежат итоговой отметке.  

2. Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО 

может включаться в промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка 

сформированности личностных результатов должна полностью отвечать 

этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

3. Основными формами оценки личностных результатов являются: 

диагностика и наблюдение. На основании полученных результатов, делаются 

выводы о системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

4.Оценка личностных результатов проводится классным руководителем. 

Оценка метапредметных результатов 

1. Объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.   

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность; умение контролировать и оценивать 

свои действия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

информации;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий;  

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2. Для оценки достижения метапредметных результатов обучающихся 4-х 

классов проводится комплексная работа на межпредметной основе.  

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в 

виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

3. Результат выполнения комплексной работы позволяет сделать вывод об 

уровне сформированности метапредметных результатов (не достиг базового 

уровня, базовый, повышенный) обучающегося.  Отметка за выполнение этой 

работы в электронный журнал не выставляется. 

4. В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО 

также делаются выводы о системе работы по формированию универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Оценка предметных результатов. 

1. Отметка за четверть обучающемуся выставляется на основе 
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предметных результатов текущих письменных и устных ответов с учётом 

результатов контрольных работ, выполненных в ходе промежуточной 

аттестации. Отметка обучающегося за четверть является 

среднеарифметическим результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом 

динамики его индивидуальных образовательных достижений. 

2.  Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, и 

определяется путём вычисления среднеарифметического отметок за четверти с 

учётом отметки, полученной обучающимся на промежуточной аттестации, и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

3. Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам 

учебного плана обучающимся 2-4-х классов по пятибалльной системе 

оценивания. Четвертные и годовые отметки не выставляются: обучающимся 1-х 

классов по всем предметам. 

4. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета 

школы о переводе обучающихся в следующий класс классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В случае неудовлетворительных результатов четверти, 

учебного года – ознакомить в письменном виде  родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

5. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной четвертной, годовой отметкой его родители 

(законные представители) имеют право обратиться с заявлением в Комиссию по 

урегулированию споров. При принятии Комиссией решения в пользу 

обучающегося, последний получает возможность повторно написать итоговую 

контрольную работу. Повторная отметка является окончательной и заносится в 

классный журнал. 

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам ООП НОО или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки установленные школой. 

8. Обучающиеся 2-4-х классов, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

 Личностные  результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов является 
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сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла 

учения; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости 

 самоопределение и самопознание - сформированность внутренней 

позиции школьника. 

 Основное содержание оценки личностных результатов в начальной 

школе строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника,  ориентация на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. 

Оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследования (Методика М.Р.Гинзбург, Методика Н.Г. Лускановой); 

 системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной 

деятельности по различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, 

тесты, анкеты, опросные листы и др.). 

Инструментом оценки личностных результатов также  служат следующие 

методики: 

 для определения уровня сформированности мотивации к обучению: 

тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на познавательную 

инициативу «Незавершенная сказка»; 

 для определения уровня сформированности умения 

самооценивания: методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка успеха», «Лесенка»;  

 для определения уровня сформированности морально-этической 

ориентации: диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. 

Шиловой, анкета «Оцени поступок» и др. 

 Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Итогом мониторинговых исследований является обобщенная оценка 

личностных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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универсальных действий: 

 умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать 

(волевая саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

 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; 

 сформированность логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной 

школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур таких, как: 

 1) решение различных задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование,  

 2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе 

комплексных работ на межпредметной основе.  

Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы 

такие, как: 

 для определения уровня сформированности регулятивных УУД: 

методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера), диагностика 

особенностей развития поискового планирования (методика А.З. Зака), а также 

индивидуальные листы наблюдений, достижений, диагностические карты, 

олимпиадные работы и т.д.; 

 для определения уровня сформированности познавательных УУД: 

методика проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка», 

методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман), методика «Выкладывание 

узора из кубиков» (П.Я. Гальперин), методики «Аналогии», «Раздели на 

группы», а также комплексная итоговая контрольная работа; 

 для определения уровня сформированности коммуникативных 

УУД: методика «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже), методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман), метод наблюдения (Козюренко М.А.). 

 Оценка метапредметных результатов может быть как внешней 

(например, комплексная итоговая контрольная работа), так и внутренней. В 

ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов и 

листов индивидуальных достижений, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно  (или невозможно 

и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, уровень сформированности такого умения как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 
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слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки 

(например, в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов 

по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части учебного плана. 

 Предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний, которая выражается через учебный 

материал различных учебных предметов;  

 систему формируемых предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является  способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи  на 

основе метапредметных действий. 

 Оценка предметных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних мониторинговых исследований; 

 в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее 

оценивание, оценочные работы по предметам в рамках промежуточной 

аттестации). 

Инструментом оценки предметных результатов являются 

стандартизированные контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты, диктанты, творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка 

учащихся и др., а также оценочные работы по предметам в рамках 

промежуточной аттестации. 

 Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в 

Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения 

1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

уровня достижения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  (далее ООП НОО), проводимая учителем  на 

учебных занятиях в соответствии с Рабочей программой учебного предмета, 

курса и курса внеурочной деятельности. 

2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х 

классов являются: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных 
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предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 

устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 стимулирование учебного труда учащихся начального общего 

образования и установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – 

ученик». 

3. К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный 

контроль и тематический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения уровня достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО. В первом классе проверяется 

уровень готовности ребёнка к обучению в школе. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО по итогам 

изучения темы на конкретном уроке. В процедуру поурочного контроля следует 

активно вовлекать обучающихся с целью формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися планируемых результатов ООП НОО по итогам изучения 

раздела или темы Рабочей программы учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности. 

4. Периодичность текущего контроля успеваемости  устанавливается 

школой самостоятельно. С целью контроля за данным процессом, учителем 

составляется график проведения входного и тематического контроля. 

5. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по балльной 

системе и выставляются в тетради,  дневники обучающихся и электронный 

журнал. 

6. При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, 

курсам могут использоваться устные и письменные формы текущего контроля, 

которые определяются школой самостоятельно. 

7. Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых образовательных технологий. 

 8. Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного 

года осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных 

журналах, личных делах,  тетрадях. При оценивании работ рекомендуется 

использовать бинарную систему оценивания «+», «-» (Письмо Минобразования 

России от 25.09.2000, № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»), (с изменениями на 20 апреля 2001 года) 

  9. Оценка результатов учебных достижений по физической культуре 
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обучающихся специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012г № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья». 

 10. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных ОУ, проходят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

 11. Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с 

программами по предмету, выполняются в тетрадях для контрольных работ. 

Результаты контрольных, проверочных, тестовых работ выставляются в 

электронный журнал. 

12. Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля 

успеваемости, могут стать частью портфеля достижений обучающегося. 

  13. Оценка метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов оценивается посредством: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов;  

- выполнения комплексной работы на межпредметной основе. 

14. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, с учетом характера 

ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (групповой) 

работы позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов 

 1. Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического 

уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) освоения ООП НОО, проводится 

учителем  и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

 2. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов ООП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих 

программ учебных предметов и курсов, направленных на устранение 
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выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

 3. К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 

четверти; 

 промежуточная аттестация обучающихся  по окончании учебного 

года;  

 4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, 

тетрадях. 

 5. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по 

учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование 

которой осуществляется педагогом в качественной  характеристике.  

 6. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого 

уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в 

электронный журнал по балльной системе оценивания. 

 7. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной 

аттестации, хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать 

частью портфеля достижений обучающегося. 

 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

1. Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) 

оценки. Портфолио (портфель достижений) - сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

2. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях 

(учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т. д.). 

3. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов). 

4. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов; 

- итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», 

а также на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

 1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

осуществляется школой самостоятельно. 

 2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования на следующем уровне. 

 3. В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

   4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение итоговых работ (по учебным предметам, комплексную 

работу на межпредметной основе и групповой проект).  

   5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может 

проводиться как в ходе  внутренней, так и внешней экспертизы оценки качества 

освоения планируемых результатов ООП НОО. 

   6. Результаты итоговой оценки качества освоения ООП НОО и анализ 

портфеля достижений обучающихся используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

   7. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению 

на следующем уровне общего образования. Письменное уведомление о данном 

решении педагогического совета направляется родителям (законным 

представителям) обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 

    8. Для  проведения  итоговых, комплексных и иные видов оценочных 

процедур за курс начального общего образования МБОУ «СОШ №114» 

использует  оценочные материалы в соответствии с выбранным УМК.    

    9. Оцениваются образовательные результаты по областям: математика, 

русский язык, окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, 

грамотность чтения информационных текстов. 

   10. Для оценки предметных образовательных достижений младших 

школьников рекомендуется провести три предметные итоговые работы.  В 

качестве письменных работ рекомендуется использовать итоговые работы по 

предметам,  разработанные авторами УМК , по которым обучался класс. 

     11. Для оценки метапредметных образовательных результатов 

(грамотность чтения информационных текстов) рекомендуется использовать 

комплексную работу на межпредметной основе.  

     12. Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, 
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как умение учиться и учебное сотрудничество рекомендуется провести 

групповой проект, оценив уровень сформированности этих групп умений на 

основе наблюдения. 

13.Порядок выставления комплексной итоговой оценки  

за курс начальной школы 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накоплен

ная оценка 

    

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил 

ООП НОО 

на базовом 

уровне  

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня итоговых 

работ по 

предметам 

Правильно выполнено 

не менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе 

и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты  не ниже IV 

уровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по 

всем разделам 

учебной 

программы как 

минимум с 

оценкой 

«отлично», 

«хорошо» или 

«удовлетворитель

но» 

Ученик 

освоил 

ООП НОО 

на 

повышенно

м уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня и не менее 

65% заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по 

предметам 

Правильно выполнено 

не менее 50% заданий 

базового уровня и не 

менее 65% заданий 

повышенного уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе 

и школьник 

продемонстрировал не 

менее 50% умений 

сквозные 

метапредметные 

результаты  на V или 

VI уровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по 

всем разделам 

учебной 

программы и не 

менее. Чем в 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не 

освоил 

ООП НОО 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе 

и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по 

всем разделам 

учебной 

программы 
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метапредметные 

результаты  на уровнях 

ниже IV уровня 

 

 

  14. Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать 

однозначного вывода об освоении планируемых результатов, решение о 

переводе ученика на следующий уровень обучения принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося, отражённой в портфолио, а также контекстной информации об 

условиях и особенностях обучения данного ученика. 

Кроме того, поскольку стратегической задачей новых образовательных 

стандартов является формирование новых, в первую очередь метапредметных 

результатов, то можно отдельно выделить уровни сформированности умений, 

входящих в сквозные метапредметные образовательные результаты: умение 

учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения информационных 

текстов. 

Результаты сформированности сквозных метапредметных 

образовательных результатов:  

 

Метапредметное умение I -IV 

уровни 

 Умение учиться 

Умение ставить цели учебной деятельности  

Умение планировать решение учебной задачи 

(выбирать и определять последовательность действий, 

необходимых для этого средств и этапов) 

 

Умение решить учебную задачу (моделирование, 

поиск способа решения, применение и конкретизация) 
 

Умение контролировать процесс и результат 

решения учебной задачи 

 

Умение оценить меру своего продвижения в 

решении учебной задачи 

 

Учебное сотрудничество  

Инициатива в учебном сотрудничестве  

Планирование учебного сотрудничества  

Позиционное взаимодействие  

Управление коммуникацией  

Грамотность чтения информационных текстов  

Умение ориентироваться в тексте, поиск 

информации 

 

Анализ текстовой информации  

Структурирование и фиксация текстовой 

информации 

 

Использование (применение) текстовой информации  
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Оценивание образовательных результатов за год 

В качестве основных показателей для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся применяются: успешность освоения учебной 

программы (% от максимального балла, который можно было получить за 

выполнение всей работы), достижение базового уровня и уровни достижений 

обучающихся. 

  15. В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся 

можно разделить на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, 

повышенный, высокий).  

недостаточный уровень - учащиеся, которые не овладели большинством 

базовых знаний и умений; 

пониженный уровень достижений  ̶  учащиеся, которые не достигли 

уровня базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и 

умениями; 

базовый уровень подготовки – учащиеся, которые достигли уровня 

базовой подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с 

заданиями повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при 

ориентировке в новой непривычной ситуации. У них сформированы только 

базовые предметные умения и имеется опыт применения учебных действий в 

стандартных ситуациях; 

повышенный уровень ̶учащиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки и продемонстрировали способность применять полученные знания 

в измененной или новой ситуации; 

высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные 

учащиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и 

способность уверенно применять полученные знания в измененной или новой 

ситуации. 

очень высокий - ученик проявляет инициативу при выполнении действия, 

выходя за границы заданного. Формирование действия во внутренней речи. 

Освоение позиции учителя. 

   16. Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, 

представленная выше, позволяет распределить обучающихся на группы, более 

однородные по уровню подготовки, и позволяет учителю, учитывая 

особенности группы, индивидуализировать подходы к организации обучения в 

основной школе. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле и в 

электронном выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод в 

пятибалльную шкалу может осуществляться по соответствующей схеме. 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 
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50 -65 % базовый «3» 

меньше 

50% 

недостаточный, 

пониженный 

«2» 

 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

 

Критерии оценивания метапредметных и предметных результатов 

обучающихся 

 1. Принципы оценивания: 

 учёт психологических особенностей ребёнка младшего школьного 

возраста: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.; 

 объективность контроля: оценивается результат деятельности ученика, 

личное отношение учителя к школьнику или его родителям не должно 

отражаться на оценке; 

 формирование у школьников умения оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, знать требования к работам разного вида. Пока у 

школьников не сформирован тот или иной навык, он должен иметь право на 

исправление своей ошибки, на совместный с педагогом анализ причин своих 

неудач. 

 2. В процессе оценивания учитель создаёт условия для формирования 

тех качеств личности, которые становятся стимуляторами положительного 

отношения к учению. 

 3. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 

оценочное суждение. 

           4. Словесная характеристика. 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов 

учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности. 

Проанализировать его возможности и прилежание. 

 Словесная оценка рассматривается как деловое указание, 

существенной особенностью которого является его содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик 

обучающихся, а подчёркивать недостатки, связанные с процессом выполнения  

учебной задачи. 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные его стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок. 

 5. Выражение в баллах: 

          -неудовлетворительно – 2 
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          - удовлетворительно - 3 

          - хорошо - 4 

          - отлично - 5 

         6. При оценке уровня формирования метапредметных результатов 

используется следующая градация уровней: 

          - высокий уровень достижения – 100% - 90% работы; 

          - повышенный уровень – 89% - 70%работы; 

          - базовый уровень – 69% - 50% работы; 

          - не достиг базового уровня – менее 50%. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

(вариант 5.1.) соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 114»  

2.2. Программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности АООП 

НОО (вариант 5.1) соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 114»  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

речевыми нарушениями при получении начального общего образования 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 114»  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 114» 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). 

Программа коррекционной работы разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждён приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает обучение в 

общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1) с организацией 

логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов школы.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной 

деятельности:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 

использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым 

содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, коррекции и 

профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям);  

- в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения 

варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

том числе детей – инвалидов.  

Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с ТНР;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 
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индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1), их интеграции в школе;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей;  

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико- грамматического 

строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;  

- принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности;  

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению;  

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных  

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы).  
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Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося с ТНР  определяется в соответствии с рекомендациями ТМПК.  

Программа коррекционной работы школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы.  

Диагностическая работа включает:  

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов школы;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ОВЗ с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 
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формирование универсальных  учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ОВЗ и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательной деятельности;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории обучающихся, со всеми 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ТНР.  

Содержание коррекционно-педагогической работы 
На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на 

создание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, 

способствующих предупреждению трудностей формирования первоначального 

навыка письма.  

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим 

темам, развитие способности наблюдать, находить различия и сходства 

предметов, явлений, понимать и объяснять смысл устойчивых выражений, 

определять предметы или явления с помощью иносказательного описания 

(загадки), закрепление чёткости и разборчивости произнесения текстов 

(чистоговорки, поговорки, пословицы).  
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Развитие умения составлять предложения с заданным словом, 

восстанавливать правильный порядок слов в предложении, образовывать новые 

слова с использование разных способов словообразования, объяснять 

образование сложных слов, понимать и правильно использовать логико-

грамматические конструкции.  

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать 

оппозиционные звуки изолированно). 

Развитие слогового синтеза и анализа. Развитие фонемного синтеза и 

анализа:  

1) обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в 

начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в 

середине и в начале слова с использованием фишек и схемы-карточки);  

2) формирование полного фонемного анализа (определение 

последовательности и количества звуков в слове с помощью фишек и схем-

карточек, умение давать характеристику звука с учётом дифференциальных 

признаков, используя понятия: гласный - согласный, твёрдый - мягкий 

согласный, звонкий – глухой согласный);  

3) выполнение различных операций(действий) со звуковым образом слова 

без наглядной опоры (выполнение упражнений на определение места и 

окружения заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в 

заданном слове).  

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор 

соответствующей буквы, закрепление графического образа печатной и 

письменной буквы, тренировка в написании строчной и прописной буквы.  

Развитие речеслухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова 

и определять его место), зрительно-пространственного восприятия (вписывание 

в схему слова буквы, обозначающей заданный звук), зрительной памяти 

(сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв), двигательной 

памяти (комментированное поэлементное письмо буквы при обводке и 

самостоятельном написании), образной памяти (создание ассоциативных и 

смысловых звуко - буквенных связей).  

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и 

операций, входящих в состав письма, развития процессов, составляющих 

операциональную базу письма, решаются при выполнении устных и 

письменных заданий.  

Виды устных заданий:  

1) ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного 

содержания сюжетной картинки). Сравнительное описание двух предметов по 

противоположности или сходству. Подбор к общему понятию частных понятий 

и наоборот. Подбор к названию целого названия части (частей) и наоборот. 

Подбор к словам противоположных им по значению слов. Объяснение смысла 

устойчивых выражений, пословиц, поговорок. Отгадывание и придумывание 

загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок по лексической теме.  

2) составления предложения с заданным словом. Восстановление 

правильного порядка слов в предложении. Вставка пропущенного слова в 

предложение. Ответы на вопросы с их постепенным усложнением. Образование 
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новых слов и объяснение образования сложных слов. Исправление 

преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного предложения. 

Выбор лишнего слова.  

3) соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги или 

звуки. Выделение гласного звука в начале, в середине, в конце слова, 

выделение согласного звука в конце, в середине, в начале слова с 

использованием фишек и схемы карточки. Подбор слов на заданный звук. 

Определение последовательности и количества звуков слове с использованием 

фишек и схем карточек. Характеристика звука с учётом дифференциальных 

признаков с использованием понятий: гласный - согласный, твёрдый - мягкий 

согласный, звонкий – глухой согласный. Определение места и окружения 

заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном 

слове без наглядной опоры.  

4) анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по 

заданному началу, центральному событию, концу или по заданному плану.  

Виды письменных заданий:  

1) дописывание недостающей части печатной буквы (правой или 

нижней);  

2) определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему 

слова;  

3) обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), 

затем прописной (большой) буквы с одновременным называнием буквы (буква 

произносится как звук). При обводке как специальные приёмы используются 

точка начала, стрелка направления движения руки при написании элементов 

буквы, предварительное проговаривание последовательного написания 

элементов буквы (комментированное письмо);  

4) нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, 

совпадающих с образцом;  

5) рисование картинок с использованием сначала строчной, а затем 

прописной буквы.  

Письменные задания выполняются для каждой буквы. 

Последовательность изучения букв определяется их частотностью. В 

соответствии с частотностью букв русского языка порядок их изучения 

следующий: О, Е, А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К, М, Д, П, У, Я, Ы, Г, З, Б, Ч, Й, Х, Ж, 

Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь, Ъ.  

На втором этапе коррекционно-развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа – подготовка к формированию представления о составе 

речеязыковых единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание 

детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами выражения на основе наблюдения основных единиц языка и речи.  

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы:  

1) Развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению 

отдельных предложений в единое смысловое целое.  

2) Формировать у учащихся представление о связном высказывании как о 

едином семантическом целом. Виды заданий: сравнивать набор отдельных 

слов, предложений со связным текстом и определять к чему можно подобрать 
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или нарисовать картинку (сюжетная картинка – повествовательный текст; 

предметная картинка – описательный текст); сравнивать текст с набором 

бессвязных предложений, выполнять работу с деформированным текстом.  

3) Учить анализировать текст с использованием метода моделирования 

структуры разных типов готовых текстов.  

4) Отбирать лексический и грамматический материал с учётом 

тематического принципа и принципа частности.  

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен задачей этапа – 

формирование фонетических обобщений. Именно на этом этапе происходит 

формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-

звукового анализа слова. На этом же этапе происходит работа по 

формированию правильного звукопроизношения. Программа предполагает 

следующее содержание коррекционно-воспитательной работы:  

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению:  

- устойчивость внимания;  

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям);  

- способность к запоминанию;  

- способность к переключению; 

- навыки и приёмы самоконтроля;  

- познавательная активность.  

2. Формирование полноценных учебных умений:  

- планирование предстоящей деятельности;  

- принятие учебной задачи;  

- активное осмысление материала;  

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение 

путей и средств достижения цели;  

- контроль за ходом своей деятельности;  

- работа в определённом темпе;  

- применение знаний в новых ситуациях;  

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:  

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению:  

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям;  

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме;  

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией;  

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-

логопеда.  
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2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности:  

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии;  

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания);  

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания 

по ходу и итогам учебной работы;  

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением;  

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной 

терминологии;  

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

работы;  

- соблюдение речевого этикета;  

- составление устных связных высказываний с элементами творчества.  

Основные направления работы:  

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счёт развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования;  

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций: 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путём овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций.  

3. Формирование связной речи:  

- развитие навыков построения связного высказывания;  

- установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картины).  

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению:  

- устойчивости внимания;  

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям);  

- способности к запоминанию;  

- способности к переключению;  

- навыков и приёмов самоконтроля;  

- познавательной активности;  

- произвольности общения и поведения.  

5. Формирование полноценных учебных умений:  
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- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели);  

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами 

до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля);  

- работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, 

считать, проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);  

- применение знаний в новых ситуациях;  

- анализ, оценка продуктивности собственных действий.  

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению:  

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям;  

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме;  

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

чёткого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной 

задачи в соответствии с полученной инструкцией;  

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки учителя-логопеда.  

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности:  

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной терминологии;  

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания);  

- применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого 

высказывания по ходу и итогам учебной работы;  

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных 

высказываниях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за 

разъяснением;  

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой 

терминологии  

- развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов занятия;  

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

работы;  

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих 

товарищей (в роли руководителя различных видов учебной работы);  

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, 

диалог);  
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- составление устных связных высказываний с элементами творчества 

(фантазии).  

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам.  

Слово. Лексическое значение.  

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор 

слова как минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора 

являются фонетические (акустико- артикуляционные) и семантические 

признаки слова. Для порождения высказывания первенство принадлежит 

выбору слова по семантическим признакам. Это свидетельствует о 

необходимости решения задач не столько по накоплению словаря, сколько по 

его уточнению и активации и предусматривает работу по упорядочиванию 

системы синтагматических и парадигматических семантических отношений 

между словами. Основными мыслительными операциями по упорядочиванию 

семантических отношений между словами, упорядочиванию языковых единиц 

являются анализ и синтез, сравнение и сопоставление.  

Слово. Звуко- буквенный состав. Письмо.  

К фонетическим средствам русского языка, которые служат для 

различения смысла отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки 

речи, ударение и интонация. Значение букв и их звуков, умения устанавливать 

последовательность звуков в словах, способность перекодировать одни знаки в 

другие. Смыслоразличительная роль звуков в слове.  

Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных 

схем, их сравнение. Введение цветного изображения звуков в схемах слов.  

Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов 

(реки- реки), значения слов (замок- замок). Роль ударения в слове 

(форморазличительная и смыслоразличительная). Сравнение с логическим 

ударением. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Буквы, обозначающие 

два звука (гласные второго ряда). Наблюдение, сравнение, различение похожих 

звуков ([ о ] – [ у ]), двойных звуков, обозначаемых буквами Ё, Ю, Е, Я), букв, 

имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство (а-о, у-и, и-й).  

Звуки согласные. Различение согласных звуков: твёрдые и мягкие 

(парные). Обозначение мягкости согласных звуков на письме: 1-й способ 

(гласные второго ряда, 2-й способ(буква Ь). Наблюдение, сравнение согласных 

звуков: мягкие непарные ([ ч ], [ щ ], [ й ]), твёрдые непарные ([ ж ], [ ш ], [ ц ]), 

различение ([ ц]- [с], [ш]- [с], [ж]- [з], [ч]- [т’], [ч]- [ид], [ч]- [ц], [ч]- [ш], [ш]- 

[щ]). Правописание устойчивых сочетаний. Наблюдение, сравнение, 

различение согласных звуков: звонкие непарные ([й], [м], [л], [н], [р]), глухие 

непарные ([х], [ч], [щ], [ц]), звонкие- глухие парные ([б]- [п], [д]- [т], [ж]- [ш], 

[г]- [к], [з]- [с], [ж]- [ш]); букв, имеющих оптико- пространственное, 

кинетическое сходство (л-м, п-т, б-д, б-в, х-ж).  

Слово. Морфемный состав. Письмо. 

Контекстом функционирования фонемы является морфема и 

морфологическое слово (словоформа), в составе которых фонема выполняет 

главную функцию – опознавания и различения морфем и слов.  

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая 

омонимия. Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, 
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глаголов. Суффиксальный способ словообразования. Приставки, не 

изменяющиеся на письме, приставки на З, С, приставки ПРИ-, ПРЕ-. 

Приставочный способ словообразования. Буквы, не обозначающие звуков (Ь и 

Ъ).  

Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных 

(а, о, и, е, я) в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых 

сомнительных согласных (б-п, д-т, г-к, ж-ш, з-с) в корне слова. Способы 

проверки. Правописание проверяемых непроизносимых согласных (д, т, в, л) в 

корне слова. Способы проверки.  

Слово. Лексико-грамматическое значение.  

Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» 

даётся с ознакомительной целью. Прежде чем использовать понятие «части 

речи», дети должны осмыслить предложение как единицу речи.  

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род 

(мужской, женский, средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. 

Число. Род. Лицо. Изменения по числам, лицам, родам (в прошедшем времени). 

Время (прошедшее, настоящее, будущее). Имя прилагательное. Изменения по 

числам, родам и падежам.  

Словосочетание. Предложение.  

При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда 

не выступают изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И 

усвоение элементов языка также всегда происходит в связях, в виде готовых 

или более или менее устойчивых моделей.  

Словосочетание- конструкция из двух или более слов на основе 

подчинительной связи: согласования, управления, примыкания. 

Словосочетание тесно связано с предложением, поскольку функционирует в 

составе предложения, обнаруживая здесь разные возможности и разные 

правила своего определения.  

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто 

называет явления действительности, но определяет, дополняет сведения о них.  

Работа с предложением:  

- деление речи на предложения;  

- определение границ предложения;  

- составление схем предложения;  

- наблюдение над смысловой и интонационной законченностью 

различных по структуре предложений;  

- восстановление деформированных предложений;  

- составление предложений из данных слов;  

- распространение предложений по заданному глаголу, по заданной 

основе;  

- изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше 

предложений. Можно добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся 

наблюдения за тем, как меняются смысл высказывания, формы слова при 

изменении предлога;  

-добавления не одного, а любого количества слов.  

Текст.  
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Рассматриваются пути формирования правильного употребления языка в 

ходе самостоятельного создания письменного текста. 

Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является 

уникальным средством воспитания и развития личности, диагностическим, 

позволяющим наблюдать за динамикой этого развития.  

Надёжной опорой для работы над развитием письменной речи детей 

станут создание на занятии ситуации общения, опыт устного высказывания. 

Высказанное желание детей поделиться своими мыслями, чувствами, 

переживаниями с товарищами проявится и при написании сочинений. 

Выработанная привычка внимательного отношения к слову, к доказательности 

высказывания окажет влияние на грамотность письменного высказывания.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ТНР в школе 

обеспечивается наличием в школе специалистов разного профиля (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и ПМПК, которые входят 

в его постоянный состав. ПМПК является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПК ежегодно 

утверждается приказом директора школы.  

Основные требования к условиям реализации программы:  
- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогическое обеспечение  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования;  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда;  

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

Уровень квалификации работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения в школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);  

- наличие кабинета для логопедических занятий (1).  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание 

деятельност

и 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление  

Своевременн

ое выявление 

обучающихс

я с ТНР для 

создания  

Выявления 

обучающихс

я с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми  

Стартовая 

диагностика, 

обследовани

е  

Сентябрь  Специалисты  

специальных 

условий 

получения 

образования  

Направление 

на ПМПК  

Подготовка 

необходимо

й 

документаци

и  

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти  

Специалисты,  

классный 

руководитель  

 Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихс

я, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельност

и 

обучающих

ся, 

успеваемост

и  

По итогам 

1,2 

полугодия в 

рамках 

ПМПк  

По четвертям  

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия,  

классный 

руководитель  

Проектирова

ние и 

корректиров

ка 

коррекционн

ых 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследован

ия  

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти  

Специалисты, 

учителя  

Коррекционно-развивающее направление 
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Организация 

мероприятий

, 

способствую

щих 

личностному 

развитию 

обучающихс

я, коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактик

а и 

коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

Составление 

программы 

сопровожден

ия 

обучающегос

я  

Программа 

сопровожде

ния 

(перечень 

курсов 

коррекцион

но- 

развивающе

й области)  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

 Разработка 

групповых и 

индивидуаль

ных 

коррекционн

ых программ 

(курсов 

коррекционн

о- 

развивающе

й области) в 

соответствии 

с особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми 

обучающихс

я 

Программы 

занятий 

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

 Проведение 

индивидуаль

ных и 

групповых 

коррекционн

Занятия В течение 

учебного 

года  

в 

соответствии 

Специалисты, 

учителя  



62 
 

о- 

развивающи

х занятий, 

необходимы

х для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

с учебным 

планом 

(обязательны

е курсы 

коррекционн

о- 

развивающих 

занятий)  

 Социальное 

сопровожден

ие 

обучающего

ся в случае 

неблагоприя

тных 

условий 

жизни при 

психотравми

рующих 

обстоятельст

вах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог  

Консультативное направление 

Непрерывно

сть 

специальног

о 

сопровожден

ия  

Выработка 

совместных 

обоснованн

ых 

рекомендац

ий по 

основным 

направлени

ям работы с 

обучающим

ся, единых 

для всех 

участников 

образовател

ьных 

отношений  

Ознакомле

ние с 

рекомендац

иями по 

результата

м 

диагностик

и, 

обследован

ия  

Сентябрь 

и/или по 

необходимо

сти  

Специалисты, 

учителя  

 Консультиро

вание 

специалиста

ми педагогов 

По 

запросам 

В течение 

учебного 

года  

Специалисты, 

учителя  

Планируемые результаты программы коррекционной работы 
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Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде 

всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 

перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся 

более активными и уверенными в своих силах и возможностях на других 

занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-моторные 

координации, формируется произвольность, улучшаются познавательные 

процессы, речь, развиваются такие качества как коммуникативность, умение 

понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети становятся 

менее застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыки социального 

поведения и способность к эмпатии. Параллельно с коррекцией речи 

происходит коррекция личности. Компенсируются психологические и 

физические недостатки, происходит социализация личности ребёнка, что 

позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне.  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) школы. 

 

2.6. Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

«Эрудит» (общеинтеллектуальное направление) 

Рабочая программа кружка «Эрудит» направлена на совершенствование 

познавательных способностей учащихся. Система представленных в программе 

задач и упражнений позволит успешно решать проблемы комплексного 

развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, 

быстроты реакции, поможет формированию нестандартного мышления, 

чувства уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Цель внеурочной деятельности в начальной школе: создание условий для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Основная цель объединения «Эрудит»: совершенствование 

познавательных способностей. 

Цели первого года обучения: знакомство с понятиями изограф, 

анаграмма, ребус, кроссворд и правилами работы с ними; приемами 

складывания и перекладывания спичек с целью составления заданных фигур; 

приемами работы с магическим квадратом; развитие концентрации внимания, 

логического мышления, аналитических способностей, глазомера; 

совершенствование воображения и мыслительных операций; формирование 

навыков межличностного взаимодействия, активизация творческих 

способностей; развитие мелких мышц пальцев и кисти руки; воспитание 

трудолюбия и усидчивости.   

Цели второго года обучения:  знакомство с понятием «Уникурсальные 

фигуры»; с правилами решения задач логического характера; развитие 
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самостоятельной практической и умственной деятельности; формирование 

навыков контроля и самоконтроля; совершенствование умения делать 

заключение из двух суждений, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности; формирование лингвистических знаний; выработка и 

совершенствование словесно-логического мышления, речевых способностей: 

воспитание познавательного интереса к родному языку. 

Цели третьего года обучения: увеличение объема самостоятельной 

умственной деятельности; развитие навыков контроля и самоконтроля, 

познавательной активности, наглядно-образного  мышления, быстроты 

реакции; формирование умения находить оригинальные, нестандартные 

способы выхода из затруднительных ситуаций;  развитие умения 

ориентироваться в тексте задачи; воспитание любви к красоте лингвистических 

высказываний; учить понимать принцип построения анаграмм;  знакомство с 

понятием «крылатое выражение» - фразеологизм; правилами разгадывания 

шарад; алгоритмом поиска закономерностей; с приемами решения задач 

нестандартного характера. 

Цели четвертого года обучения: учить производить анализ и синтез, 

сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения; формирование познавательной активности, мыслительных и 

исследовательских умений; развитие оригинальности, гибкости и широты 

мышления, творческих способностей; знакомство с понятием омонимы, 

палидром, метаграмма, игрой «Словесные цепочки». 

Программа предназначена для занятий с детьми 7-10 лет, включает в себя 

135 занятий: 1 занятие в неделю, 33 занятия в 1 классе, 34 занятия в 2-4  

классах. Материал одного занятия рассчитан на 40 минут. 

Формы и методы 
Занятия  объединения «Эрудит» рассчитаны на коллективную, групповую 

и индивидуальную работу.  

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Подготовительная часть включает в себя мозговую 

гимнастику, разминку. После гимнастики проводится разминка, в которую 

включены легкие вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту 

реакции. Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких 

психических процессов, как память, внимание, воображение и мышление. 

Продолжительность подготовительной части - 10-15 мин. 

В основной части занятия обучающиеся знакомятся с определенным 

видом нестандартных задач, анализируют их, коллективно обсуждают решения. 

Продолжительность основной части - 25-30 мин.  

Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, 

рефлексии.  

Задания используются из рабочих тетрадей Холодовой О. А. "Юным 

умникам и умницам". 

 Наряду с традиционными занятиями используются их нетрадиционные 

формы: интеллектуальные игры, конкурсы, оформление математической 

газеты. Для решения задач, поставленных программой, используются 

следующие методы обучения: словесность, наглядность, проблемная ситуация, 
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игровая  деятельность. 

 Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной для детей.  

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по 

каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве 

закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но 

даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Высказывать своё предположение (версию). 

-  Работать по предложенному учителем плану. 

 - Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Давать оценку работе класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

- Отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

- Ориентироваться в рабочей тетради. 

- Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и знания, 

полученные на занятии. 

- Делать выводы вместе с учителем. 

- Сравнивать и группировать предметы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться работать в группе. 

Предметными результатами  в 1-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 
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-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Личностными результатами  во  2-м классе является формирование 

следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель работы на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Находить и формулировать проблему занятия вместе с учителем. 

- Планировать работу. 

- Высказывать свою версию. 

- Определять, успешно ли выполнено задание в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Понимать, что тебе нужна дополнительная информация. 

- Искать и находить нужную информацию в разных источниках. 

- Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 - Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на занятии. 

- Учиться выполнять различные роли  в группе. 

Личностными результатами   в 3–4-м классах является формирование 

следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-4 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с 
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учителем. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем.  

- Работать по плану, сверяя свои действия с целью и если нужно 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы и работы 

всех. 

Познавательные УУД: 

- Самостоятельно предполагать, какие знания нужны для решения 

учебной задачи. 

- Отбирать источники информации. 

- Находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях и др. 

- Сравнивать и группировать факты и явления. 

- Делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных 

речевых ситуаций. 

- Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты задания. 

- Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться. 

Содержание программы и предметные результаты: 

I.Вводный раздел  1-4 класс (1 ч.) Давайте познакомимся. 

Учащийся научится: 

-правилам  ТБ и поведения на уроке; 

- определять и формулировать цель деятельности (1-2 классе совместно с 

учителем);  

Учащийся получит возможность научиться: 

- следовать словесной инструкции; вести диалог с учителем 

II. «Слушай, смотри, запоминай, думай»  

 1 класс (7ч.)  Будь внимательным. Слушайте и запоминайте. Смотрите и 

запоминайте. Развитие быстроты реакции, мышления;  

 2 - 3  классы (6ч.) Развиваем внимание. Тренируем внимание. Развиваем 

слуховую память. Тренируем зрительную память. Совершенствование 

воображения. Развитие быстроты реакции, мышления;  

4 класс (4 ч.) Развитие быстроты реакции, мышления. Будь 

внимательным. Слушайте и запоминайте. Смотрите и запоминайте. 

Учащийся научится: 
- специальным  приемам, облегчающим запоминание; 

- рационально использовать силы и время;  

- целенаправленно сосредотачиваться; 

-  добывать  новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация);  
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Учащийся получит возможность научиться: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий. 

III. «Обучение с увлечением»  
1 класс (8ч.) Рассмотри, дорисуй и раскрась. Рассмотри, дорисуй и 

раскрась. Графический диктант. Штриховка. Умные палочки. Викторина 

«Умники и умницы». 

Учащийся научится: 

- приемам  работы по перекладыванию спичек;  

- правилам выполнения графического диктанта;  

- способам штриховки предметов; 

- ориентироваться на листе; складывать и перекладывать спички с целью 

оставления заданных фигур;  

- рисовать графические фигуры под диктовку и штриховать их; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- работать по инструкции;  

- составлять, моделировать  предметы;  

2 класс (6ч.)  Выпуск математической газеты. Умные спички, работа 

с изографами. КВН «Путешествие в Страну знаний». 

Учащийся научится: 
 - что такое  «Уникурсальные фигуры»; правила работы в паре, группе; 

- решать геометрические задачи, числовые головоломки;  

-  чертить уникурсальные фигуры, не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию дважды;  

- точно выполнять действия под диктовку;  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы, объяснять решение задач по перекладыванию спичек 

с заданным условием;  

    Учащийся получит возможность научиться: 

- искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

    3 класс (6 ч.) Выпуск математической газеты. Умные спички, работа с 

изографами. Анаграммы. КВН «Самый умный». 

Учащийся научится: 
- приемам  поисковой и исследовательской деятельности;  

- принципам  построения анаграмм; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- разгадывать анаграммы; делать выводы и простейшие умозаключения 

4 класс (8 ч.) Газета «Решай с нами, решай лучше нас!». Игра «Словесные 

цепочки». Умные спички. Волшебные линии. Составление и моделирование 

предметов. 

Учащийся научится: 
- правилам  игры «Словесные цепочки»; 

-  играть в игру «Словесные цепочки»;  

Учащийся получит возможность научиться: 
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- искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата 

IV. «Считай, смекай, отгадывай».    
   1 класс (15ч.) Учимся подбирать рифмы. Учимся разгадывать 

анаграммы. Словесные прятки. Учимся разгадывать ребусы. Магический  

квадрат. Поиск закономерностей. Кроссворд. Наборщик. Логические задачи. 

Учащийся научится: 
- правила конструктивной работы в группе;  

- понятие рифма, анаграмма, «словесные прятки»;  

- правила решения ребусов, кроссвордов, изографов;  

- приемы работы с магическим квадратом;  

- приемы поиска закономерностей;  

- правила игры «Наборщик»; способы классификации, обобщения; 

-рифмовать слова, выбирая их из предложенных, соединяя их  попарно;  

- образовывать из одних и тех же букв различные слова;   

- играть в словесные прятки   

- находить в слове «спрятавшиеся слова»;  

- решать ребусы, разгадывать кроссворды;  

- составлять слово из букв другого слова; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- разгадывать изографы; 

 - решать логические задачи;  

- сравнивать предметы, явления между собой, выявлять закономерности 

и проводить аналогии;  

-  классифицировать предметы, слова; делать выводы, простейшие 

умозаключения. 

 2 класс (20 ч.)  Учись решать, стараясь рассуждать. Логически-

поисковые задания. Поиск закономерностей. Учимся разгадывать шарады,  

ребусы. Выбери  нужную фигуру. 

Учащийся научится: 
- правилам решения задач логического характера; 

- логически рассуждать при решении задач логического характера;  

Учащийся получит возможность научиться: 

  - делать выводы, простейшие умозаключения.  

3 класс (20 ч.) Учись решать, стараясь рассуждать. Логически-поисковые 

задания. Поиск закономерностей. Учимся разгадывать шарады,  ребусы. 

Математический турнир. Крылатые выражения. Арифметические лабиринты. 

Учащийся научится: 
- понятие «крылатое выражение» - фразеологизм;  

- правила разгадывания шарад;  

- алгоритм поиска закономерностей; 

- использовать операции логического мышления для решения новых 

задач в незнакомых ситуациях;  

- решать нестандартные задачи по математике, арифметические 

лабиринты, геометрические задачи;  

- ориентироваться в тексте задачи;  
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-понимать и передавать смысл фразеологизма. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

- разгадывать ребусы и шарады;  

- решать задачи- шутки, числовые головоломки;  

- находить оригинальные, нестандартные способы выхода из 

затруднительных ситуаций. 

 4 класс (19 ч.) Учись решать, стараясь рассуждать. Поиск 

закономерностей. Математический КВН «Самый умный». Омонимы. Учимся 

разгадывать шарады. Учимся разгадывать анаграммы. Крылатые выражения. 

Палидромы. Учимся разгадывать метаграммы. Арифметические лабиринты. 

Учимся разгадывать ребусы. Учимся разгадывать изографы. 

Учащийся научится: 
- понятие омонимы, палидром, метаграмма; 

- к заданному слову подбирать омонимы;  

- разгадывать метаграммы - образовывать новое слово вследствие 

изменения одной буквы на другую;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно придумывать палидромы;  

- анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход 

рассуждений;  

- решать логически-поисковые, нестандартные задачи; находить 

несколько способов решения задач. 

V. «Заключительный раздел» 

   1 класс (2 ч.) Интеллектуальная игра «Юные эрудиты». Подведение 

итогов года. 

Учащийся научится: 
-способам решения нестандартных задач, способам классификации, 

обобщения;  

- приемам перекладывания спичек;   

- специальным приемам, облегчающии запоминание;  

- правилам  решения изографов; геометрических задач; кроссвордов. 

  Учащийся получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности  (совместно с 

учителем);  

- следовать словесной инструкции;  

- вести диалог с учителем;  

- уметь разгадывать кроссворд;  

- решать геометрические задачи; 

-  разгадывать изографы. 

2 класс (2 ч.) Конкурс эрудитов. Подведение итогов года. 

Учащийся научится: 
-специальным  приемам, облегчающим запоминание;  

- приемам  перекладывания спичек; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать приемы, облегчающие запоминание (совместно с 

учителем); 
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  3 класс (2 ч.) Конкурс эрудитов. Подведение итогов года. 

Учащийся научится: 

- специальным  приемам облегчающим  запоминание;  

- приемам для решения логически-поисковых заданий, приемы 

перекладывания спичек; 

- самостоятельно применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание, использовать операции логического мышления для решения  

логически-поисковых заданий;  

решать логические задания по перекладыванию спичек,  

    Учащийся получит возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

4 класс (2 ч.) Конкурс эрудитов. Подведение итогов года. 

Учащийся научится: 

- специальным  приемам, облегчающим запоминание; разным способам 

решения нестандартных задач; правилам разгадывания; 

- определять и формулировать цель деятельности; находить связи между 

явлениями и событиями; находить закономерности; анализировать варианты 

рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; решать логически-поисковые, 

нестандартные задачи 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- находить несколько способов решения задач;  

- отстаивать свою точку зрения. 

Результативность курса 

Результативностькурса направлена на достижение учащимися 

планируемых предметных и метапредметных УУД, фиксируется в форме 

таблицы на начало и конец прохождения курса и оценивается по трем уровням:   

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  

1. Формальный уровень (0 баллов). Отсутствие учебных действий как 

целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения).  

Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения  для  установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может  выполнять действия по  постоянному, уже освоенному алгоритму).  

Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действие).  

2. Предметный  уровень (1 балл). Адекватный  перенос  учебных  

действий (самостоятельное  обнаружение учеником несоответствия между 

условиямизадачамии имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем).  

3.Функциональный уровень(2 балла). Самостоятельное построение 

учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного  анализа условий задачи  и  ранее усвоенных 
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способов действий).  

Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Тематическое планирование 1 класс 

33 часа 

№ п\п Раздел/тема   

1.  Давайте познакомимся. 1 ч 

 «Слушай, смотри, запоминай, думай  7 ч 

2.  Будь внимательным.  

3.  Слушайте и запоминайте.  

4.  Смотрите и запоминайте.  

5.  Развитие быстроты реакции, мышления  

6.  Решение олимпиадных задач по ОБЖ “Муравей”   

7.  За страницами учебника. Любимые детские поэты  

8.  Конкурс чтецов   

 “Обучение с увлечением»  8ч. 

9.  Рассмотри, дорисуй и раскрась.  

10.  Рассмотри, дорисуй и раскрась.  

11.  Графический диктант.  

12.  Решение олимпиадных задач по математике “Слон”  

13.  Штриховка.   

14.  Умные палочки.  

15.  Викторина «Умники и умницы».  

16.  Метапредметная олимпиада “Вундеркинд”  

 «Считай, смекай, отгадывай».    15ч. 

17.      Учимся подбирать рифмы.   

18.  Учимся разгадывать анаграммы.   

19.  Словесные прятки.   

20.  Решение олимпиадных задач по русскому языку 

“Ёж” 
 

21.  Учимся разгадывать ребусы.  

22.   Учимся разгадывать ребусы.  

23.  Магический  квадрат.  

24.  Поиск закономерностей.  

25.  Поиск закономерностей.  

26.  Кроссворд.  

27.  Наборщик.  

28.  Наборщик.  

29.  Логические задачи  

30.  Логические задачи  

31.  Олимпиада по окружающему миру “Светлячок”  

 «Заключительный раздел» 2 ч. 

32.  Интеллектуальная игра «Юные эрудиты».   
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33.  Подведение итогов года.  

 

Тематическое планирование 2 класс  

34 часа 

№п\п Раздел/тема   

1.  Давайте познакомимся. 1 ч 

 «Слушай, смотри, запоминай, думай  6  ч 

2.  Развиваем внимание. Тренируем внимание.  

3.  Развиваем слуховую память  

4.  Тренируем зрительную память.  

5.  Совершенствование воображения  

6.  Решение олимпиадных задач по ОБЖ “Муравей”   

7.  За страницами учебника. Любимые детские поэты 

Конкурс чтецов  
 

 “Обучение с увлечением»  6ч. 

8.  Умные спички, работа с изографами.   

9.  Решение олимпиадных задач по литературному 

чтению 
 

10.  Олимпиада по литературному чтению  

11.  Решение олимпиадных задач по математике “Слон”  

12.  КВН «Путешествие в Страну знаний  

13.  Метапредметная олимпиада “Вундеркинд”  

 «Считай, смекай, отгадывай».    

 

20 ч. 

14.  Учись решать, стараясь рассуждать..   

15.  Решение олимпиадных задач по русскому языку  

16.  Олимпиада по русскому языку  

17.  Решение олимпиадных задач по русскому языку 

“Ёж” 

 

18.  Логически-поисковые задания.   

19.  Поиск закономерностей.   

20.  Поиск закономерностей.  

21.  Международный конкурс по русскому языку 

“Русский медвежонок” 
 

22.  Учимся разгадывать шарады,  ребусы.  

23.  Учимся подбирать рифмы  

24.  Решение олимпиадных задач по математике  

25.  Решение олимпиадных задач по математике  

26.  Олимпиада по математике  

27.  Выбери  нужную фигуру.      

28.  Международный конкурс по математике “Кенгуру”  

29.  Решение олимпиадных задач по окружающему 

миру 
 

30.  Олимпиада по окружающему миру  
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31.  Метепредметная олимпиада “Вундеркинд”  

32.  Олимпиада по окружающему миру “Светлячок”  

 «Заключительный раздел» 

  
2 ч. 

33.  Конкурс эрудитов.   

34.  Подведение итогов года.  

Тематическое планирование 3 класс  

34 часа 

№п\п Раздел/тема   

1.  Давайте познакомимся. 1 ч 

 «Слушай, смотри, запоминай, думай  6  ч 

2.  Развиваем внимание. Тренируем внимание.  

3.  Развиваем слуховую память  

4.  Тренируем зрительную память.  

5.  Совершенствование воображения  

6.  Решение олимпиадных задач по ОБЖ “Муравей”   

7.  За страницами учебника. Любимые детские поэты 

Конкурс чтецов  
 

 “Обучение с увлечением»  6ч. 

8.  Умные спички, работа с изографами. Анаграммы.  

9.  Решение олимпиадных задач по литературному 

чтению 

 

10.  Олимпиада по литературному чтению  

11.  Решение олимпиадных задач по математике “Слон”  

12.  КВН «Самый умный».  

13.  Метапредметная олимпиада “Вундеркинд”  

 «Считай, смекай, отгадывай».    

 

20 

ч. 

14.  Учись решать, стараясь рассуждать..   

15.  Решение олимпиадных задач по русскому языку  

16.  Олимпиада по русскому языку  

17.  Решение олимпиадных задач по русскому языку 

“Ёж” 
 

18.  Логически-поисковые задания.   

19.  Поиск закономерностей.   

20.  Поиск закономерностей.  

21.  Международный конкурс по русскому языку 

“Русский медвежонок” 
 

22.  Учимся разгадывать шарады,  ребусы.  

23.  Крылатые выражения.  

24.  Арифметические лабиринты.  

25.  Решение олимпиадных задач по математике  

26.  Олимпиада по математике  

27.  Математический турнир.  
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28.  Международный конкурс по математике “Кенгуру”  

29.  Решение олимпиадных задач по окружающему 

миру 
 

30.  Олимпиада по окружающему миру  

31.  Метепредметная олимпиада “Вундеркинд”  

32.  Олимпиада по окружающему миру “Светлячок”  

 «Заключительный раздел» 

  

2 ч. 

33.  Конкурс эрудитов.   

34.  Подведение итогов года.  

 

Тематическое планирование 4 класс 

34 часа 

№п\п Раздел/тема   

1.  Давайте познакомимся. 1 ч 

 «Слушай, смотри, запоминай, думай  4  ч 

2.  Развиваем внимание. Тренируем внимание. 

Совершенствование воображения 
 

3.  Развиваем слуховую память. Тренируем 

зрительную память. 

 

4.  Решение олимпиадных задач по ОБЖ “Муравей”   

5.  За страницами учебника. Любимые детские поэты 

Конкурс чтецов  
 

 “Обучение с увлечением»  8 ч. 

6.  Умные спички. Волшебные линии. Составление и 

моделирование предметов. 
 

7.  Решение олимпиадных задач по литературному 

чтению Игра «Словесные цепочки». 
 

8.  Олимпиада по литературному чтению  

9.  Решение олимпиадных задач по математике “Слон”  

10.  Газета «Решай с нами, решай лучше нас!».  

11.  Метапредметная олимпиада “Вундеркинд”  

12.  Решение олимпиадных задач по русскому языку  

13.  Решение олимпиадных задач по русскому языку 

“Ёж” 
 

 «Считай, смекай, отгадывай».    

 

19 ч. 

14.  Учись решать, стараясь рассуждать.. Учимся 

разгадывать изографы. 
 

15.  Олимпиада по русскому языку  

16.  Поиск закономерностей. Учимся разгадывать 

ребусы 
 

17.  Омонимы.   
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18.  Учимся разгадывать анаграммы.  

19.  Учимся разгадывать шарады.   

20.  Палидромы. Учимся разгадывать метаграммы.  

21.  Международный конкурс по русскому языку 

“Русский медвежонок” 

 

22.  Учимся разгадывать шарады,  ребусы.  

23.  Крылатые выражения.  

24.  Арифметические лабиринты.  

25.  Решение олимпиадных задач по математике  

26.  Олимпиада по математике  

27.  Математический КВН «Самый умный».   

28.  Международный конкурс по математике “Кенгуру”  

29.  Решение олимпиадных задач по окружающему 

миру 
 

30.  Олимпиада по окружающему миру  

31.  Метепредметная олимпиада “Вундеркинд”  

32.  Олимпиада по окружающему миру “Светлячок”  

 «Заключительный раздел» 

  

(2 ч.) 

33.  Конкурс эрудитов.   

34.  Подведение итогов года.  

 

«Мой мир» (социальное направление) 

Данная программа разработана с целью помочь детям и их родителям 

подготовить портфолио выпускника начальной школы, который, согласно 

новым ФГОС, является оптимальным способом организации накопительной 

системы оценки. Позволит накопить и систематизировать полезную 

информацию об учебных и внеучебных достижениях ребенка, урочных и 

внеурочных результатах деятельности, развить навыки простого самоконтроля, 

самооценки и самоанализа. 

Рабочая программа  составлена на основе брошюры А.В.Иванова «Мой 

портфолио». Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Оно 

поможет детям и родителям  в увлекательной форме  узнать, что такое 

портфолио и для чего его собирают; отобрать работы для портфолио и красиво 

их оформить;  хорошо учиться; оценить свои работы и достижения; научиться 

интересно общаться. 

Цель:  социализация  учащихся  в  ходе рефлексии  и    самооценки  

динамики  личностных, метапредметных  и  предметных   результатов  урочной 

и внеурочной  деятельности    

    Задачи: 

• поддержать   высокую учебную   мотивацию  учащихся; 

• поощрять  их активность и самостоятельность, расширять  возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать  навыки  рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 
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• формировать  умения  учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 выявлять  и развивать  индивидуальные творческие способности 

ребенка; 

 стимулировать обучающихся к выполнению  социальных 

исследований и проектов,  созданию творческих работ по итогам праздников, 

экскурсий, походов и др. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

различных областях. Портфолио является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. В состав портфолио  включаются результаты, 

достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,  

включаются  следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организаторы 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой   деятельности, среди  которых  значительное  место  

занимают  результаты  проектной  и  исследовательской деятельности 

социальной направленности. 

           Место программы во внеурочной деятельности учащихся 

В  рамках  внеурочной  деятельности   учащихся  1 – х  классов  на  

программу «Мой мир»  отводится   33 часа в 1 классах (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу 

социализации можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное 

различие связано с пониманием социализации либо как адаптации к 

существующим социальным условиям, либо как обеспечения  возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума.  
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        Основным содержанием второго понимания социализации является 

перевод ребенка, подростка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества и отдельных его институтов, реализовывать данные проекты. Иными 

словами, речь идет о формировании юного субъекта социального творчества. 

Социальное творчество - высшая форма социальной  деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

Социальное творчество школьников – это добровольное посильное 

участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьников. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является портфолио учащихся, понимаемое как коллекция работ и результатов 

ученика,  демонстрирующая его усилия, прогресс и достижения в разных 

областях. Опыт использования портфолио показывает, что его можно отнести к 

разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию  

динамики достижений ученика в широком образовательном  контексте. 

Программа рассчитана на учащихся 1-х классов. 

В  ходе  внеурочной  деятельности  по  направлению  социализации  

личности  будут  решены  следующие  задачи: 

▪ развивать социальный опыт школьника, приобщать к нормам, 

установкам общества и социальных групп; 

▪ включать социальные нормы и ценности во внутренний мир человека; 

▪ обогащать ребенка опытом социального партнерства; 

▪ развивать общественно значимые качества личности; 

▪ создавать условия для личностной самореализации; 

▪ формировать позитивную самооценку, самоуважение; 

▪ формировать коммуникативные компетенции в сотрудничестве; 

▪ учить вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

▪  формировать  доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

▪  формировать социально адекватные способы поведения; 

▪  участвовать в благотворительной деятельности; 

▪  организовывать ученическое самоуправление; 

▪   ориентировать  на позитивный образ жизни; 

▪  учить сотрудничать, работать, общаться, отдыхать.  

Планируемые  результаты  : 

Учащиеся должны знать: 

свою родословную и семью; понятия: Родина, край, село, памятники 

старины и зодчества  своего района; права и обязанности учащихся в школе; 

права и обязанности  учащегося как гражданина; правила дорожного движения; 

основы математики, русского языка, окружающего мира, литературного чтения, 

технологии, музыки, изобразительного искусства; правильность постановки 



79 
 

цели на учебный год. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять мини-проекты по заданным темам; создавать коллажи; 

выполнять зарисовки и чертежи; подбирать цветовую гамму, применять знания 

правил  безопасного поведения; искать пути достижения поставленных целей; 

оценивать свои работы и работы одноклассников; производить отбор лучших 

работ; анализировать, обобщать материал; осуществлять рефлексию с учетом 

своих целей; ставить задачи на будущее. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Формы и средства контроля  уровня  достижения  планируемых  

результатов   учащихся 1 - х классов  по  программе «Мой мир». 

Формы и средства   контроля   уровня   планируемых  результатов  

учащихся  1 - х  классов  по  внеурочной  деятельности    определяются  в  

соответствии с разделом   основной  образовательной  программы  

начального общего образования «Система оценки  достижения   

планируемых   результатов  освоения   основной образовательной  

программы» в  рамках  безотметочного обучения и  фиксируются  в  «Мой 

портфолио». 

Практически все составляющие курса «Мой портфолио» в настоящее 

время  могут быть оценены только качественно. При  их оценке целесообразно 

основываться на уровневом подходе к представленным результатам.  

Содержание программы 

1 раздел ««Знакомьтесь, я – ученик» 

 Личные данные. Как я провел лето? Мой портрет, астрологический 

паспорт. Тайны моего характера. Моя семья и заповеди семейной жизни, а так 

же семейный этикет и дом моей мечты. Я и мои друзья, качества, которыми 

обладают настоящие друзья. Россия – страна, в которой я живу, символы 

страны и ее достопримечательности. Моя маленькая Родина. 

2 раздел «Мое здоровье» 

Распорядок дня. Зарядка. Здоровый образ жизни, правильное питание, 

планирование своего времени. Правильное питание. Правила безопасности. 

Правила дорожного движения. 

3 раздел «Моя школа, мой класс» 

Калейдоскоп для первоклассника. Школьная мозаика. Даты рождения  

одноклассников. Традиции школы, класса. Законы общения.  Законы школьной 

дружбы и жизни. Отношение к окружающим. Добрые дела.  
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Жизненные принципы. 

4 раздел «Мои учебные достижения» 

Что такое цель?  Реальные цели. Установление времени достижения 

поставленной цели, а так же постановка цели на учебный год. Школьные 

достижения. Оценивание себя. Оценивание своих знаний, умений, навыков по 

основным разделам учебного курса: математика, русский язык, окружающий 

мир, технология, литературное чтение, изобразительное искусство, музыка на 

начало изучения темы и на конец года. 

5 раздел «Мои достижения» 

Положительные результаты каких-либо усилий.  Конкурсы, мероприятия, 

соревнования, выставки, олимпиады  в которых принял ученик  участие.  

Награды, поощрения. Посещение кружков и секций. 

6 раздел «Мои проектные и исследовательские работы» 

Участие в классных, школьных, социальных проектах. 

7  раздел «Пожелания и отзывы» 

Практические работы, отмеченные в тематическом планировании в 

разделе способы деятельности учащихся, формы контроля достижения 

планируемых результатов обучения, содержание учебного материала 

подразумевают собой заполнение печатных страниц портфолио по теме урока  

в классе под контролем учителя.  

 

                         Тематическое  планирование- 1 класс 

 «Мой мир» 

 

№ п/п Тема Способы деятельности 

обучающихся, формы контроля 

достижения планируемых 

результатов обучения, 

содержание учебного материала 

1 Для чего собирают портфолио? 

Что собирать в папки 

«Работы»? «Отзывы» 

Как правильно собирать свой 

портфель. Запись личных 

данных. Что мы можем 

рассказать о себе. 

2 Это Я! Тайник моего 

портфолио. Мир моих 

интересов. Мои дошкольные 

достижения. 

Обмен впечатлениями о школе. 

Практическая работа. 

3 Когда закончу 1 класс, я 

научусь… Мой репортаж о 1 

сентября 

Изменения  во внешнем виде 

учащегося. 

4 У меня есть такой плюс. 

Читаю, слушаю,  смотрю. 

Стремление  к чему-то 

хорошему.   Достижение 

поставленной цели. 

Практическая работа. 
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5 Мои увлечения. Моё 

творчество. 

Какие дела можно называть 

добрыми.  Могу ли я делать 

добрые дела. Индивидуальная и 

групповая работа. Практическая 

работа. 

6 Самостоятельно оцениваю 

свои успехи. 

Почему так поступают люди.  

Каким быть? Индивидуальная и 

групповая работа. Практическая 

работа. 

7 «Спидометр успехов». Оценивание знаний, умений и 

навыков Индивидуальная и 

групповая работа. Практическая 

работа. 

8 Кружки и секции, в которых 

занимаюсь. 

Оценивание знаний, умений и 

навыков по основным разделам 

курса  литературного чтения. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Практическая работа. 

9 Совместные дела. Оценивание знаний, умений и 

навыков по основным разделам 

курса  окружающего мира. 

Индивидуальная и групповая 

работа.  Практическая работа . 

10 «Спидометр успехов» Черты характера человека. 

Практическая работа. 

11 Совместные дела. Что такое семейный этикет. 

Пословицы о семье. Правила 

семейного этикета. 

12 Чего не хватает в моём 

портфолио 

Что могу и что умею. 

Практическая работа. 

13 Совместные дела С  кем  я дружу. Почему? 

Друзья.  Черты характера. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Практическая работа. 

14 Мои полезные дела Поведение на дороге. Правила 

поездки в автобусе. 

Индивидуальная и групповая 

работа. 

15 Мои учебные достижения Оценивание знаний, умений и 

навыков. 

Индивидуальная и групповая 

работа.  Практическая работа. 

16 Чего не хватает в моём 

портфолио? 

Дни рождения одноклассников.  

Индивидуальная и групповая 

работа. Практическая работа. 
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17 Что собрано в портфолио Мини – проект, презентация 

своего портфолио. 

 

 «ОФП» 1-4 классы (спортивно-оздоровительное направление) 

Рабочая программа по общей физической подготовке разработана на 

основе «Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11 

классов» В. И. Ляха, А.А. Зданевича. М.: Просвещение, 2015г. Программа 

рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, повышение уровня физической подготовленности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Современному школьнику, проводящему основную часть дня на уроках в 

школе и за выполнением домашних заданий, приходится выдерживать большие 

умственные и физические нагрузки. Данная ситуация ведет к малой активности 

детей, которая с поступлением их в школу снижается наполовину. В связи с 

этим, у большинства школьников наблюдаются ухудшение деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, зрения, нарушение обмена 

веществ, снижение сопротивляемости к различным заболеваниям. В условиях 

недостатка двигательной активности учащихся важнейшую роль играет 

эффективная организация дополнительной физкультурно-оздоровительной 

работы в школе. Ведь именно систематические занятия физическими 

упражнениями способствуют физическому и физиологическому развитию 

растущего организма школьников, формируют у них разнообразные 

двигательные умения и навыки. В ряду наиболее эффективных средств 

физкультурно- оздоровительной работы со школьниками ОФП занимает одно 

из ведущих мест. 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная. 

Общая характеристика программы ОФП (общая физическая подготовка) 

направлены на то, чтобы развить у занимающего такие качества, как: сила, 

выносливость, резкость, прыгучесть, гибкость, координация. Эти физические 

качества преимущественно осуществляются с помощью спортивных, 

подвижных игр и эстафет определенной направленности. Все эти качества 

необходимы для гармоничного развития физических качеств и здоровья 

младших школьников. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность программы: заключается в том, что у взрослого и 

детского населения России в последнее десятилетие значительно понижаются 

показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, 

пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому 

вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо 

начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

Педагогическая целесообразность: занятия ОФП дисциплинируют, 
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воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, являются 

хорошей школой движений, проводятся занятия с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся, достижения всестороннего развития. 

Адресат программы: 

Данная программа разработана для детей 7-11 лет, желающих обучаться 

общей физической подготовкой независимо от уровня способностей. Срок 

обучения программы 4 года, процесс обучения осуществляется в группе. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю:  

Продолжительность учебных занятий установлена с учетом возрастных 

особенностей учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, утвержденными СанПин 2.4.4.3172-14. 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности, всестороннее 

физическое развитие, способствующее совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Задачи образовательной программы 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной и 

общей подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

способствовать укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в 

спорте; 

  Развивающие: 

повышение уровня физической подготовленности; 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

развивать чувство команды; 

развивать воображение, мышление, память, умение концентрировать 

внимание. 

Воспитательные: 

способствовать формированию представлений об общечеловеческих, 

нравственных ценностей; 

формирование умения работать в команде; 

воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности. 

 Формы проведения занятий 

Групповые, теоретические и практические занятия. 

Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные). 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 
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 Структура спортивного занятия. 

Занятие состоит из трех частей: вводная (разминка – разогревание мышц); 

основная (работа -отработка определенного двигательного действия); 

заключительная (закрепление пройденного материала). 

В программе использованы различные методы работы, такие как 

наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, практический. Данные методы 

способствуют целостному развитию учащихся, формированию у них 

практических умений и навыков, представлений, развитию креативности. 

Для повышения общего творческого потенциала учеников, 

стимулирования их деятельности важным моментом является участие в 

соревнованиях районного уровня. 

Отличительные особенности данной программы: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа 

по общей физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Включено большое количество подвижных игр. 

При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель 

зачисляет в группы начальной подготовки всех желающих заниматься ОФП. 

Поэтому главным направлением учебно-тренировочного процесса является: 

Создание условий для развития личности занимающихся. 

Укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и 

общественной гигиены, организация врачебного контроля. 

Воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и 

ответственности. 

Формирование знаний, умений и навыков при выполнении упражнений. 

Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

Виды занятий: теории, тренировки, соревнования. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы обучающимися 

Общие: 

Правила техники безопасности при проведении занятий; 

будут овладевать основами техники всех видов двигательной 

деятельности; 

будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и 

др.); 

-будет укреплено здоровье; 

-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни; 

-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

Промежуточные: 

На 1-2 году обучения 

будет расширен и развит двигательный опыт, 

будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения 

физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений. 
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Планируемые результаты 

отражаются  в индивидуальных качественных компетенциях 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы. 

Личностные результаты 

формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни; 

воспитание морально-этических и волевых качеств; 

дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные результаты 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение находить ошибки при выполнении заданий и 

уметь их исправлять; 

умение рационально распределять своё время в режиме 

дня, выполнять утреннюю зарядку; 

умение вести наблюдение за показателями своего 

физического развития 

Предметные результаты 

знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

различными упражнениями и правила его предупреждения; 

 

«Финансовая грамотность» (социальное направление), 2-4 класс 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи.  

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 
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• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• мини-исследование; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• викторина; 

• тест. 

Внеурочная деятельность: 

• творческая работа; 

• проект. 

Учебно- методический комплект 

1. Корлюговой, Ю. Н. Финансовая грамотность: Учебная программа. 2–4 

классы общеобра зоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 

16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению») 

2. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 

класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2–3 

класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Курс рассчитан на: 17 ч – 2 классы  

                                    17 ч - 3 классы 

                                    17 ч - 4 классы 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Учебно-тематический план курса «Финансовая грамотность» 

для 2–3 классов 

 

№ занятия 

 

Тема Количество 

часов 

 

Обмен и деньги 

1 Что такое деньги и откуда они взялись  1 

2  Творческий проект. 1 

3-4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок  

2 

5-6 Какие деньги были раньше в России 2 

7 Творческий проект. 1 

8 Современные деньги России и других стран  1 

9 Творческий проект. 1 

Семейный бюджет 

10 Откуда в семье деньги  1 
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11 Творческий проект. 1 

12 На что тратятся деньги. 2 

13 Творческий проект 1 

14 Как умно управлять своими деньгами.  1 

15 Творческий проект. 1 

16 Как делать сбережения 1 

17 Творческий проект. 1 

 

ПРОГРАММА КУРСА «Содержание программы для 2–3 классов 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 

первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги»,«рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 
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Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. 

Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти 

клад. Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник 

может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. 

Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. 

Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия: 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции: 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 
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Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести 

доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

ПРОГРАММА КУРСА « 

Учебно-тематический план курса 

«Финансовая грамотность» для 4 класса 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

1 Как появились деньги  1 

2 Творческий проект 1 

3 История монет  1 

4 Творческий проект 1 

5 Бумажные деньги  1 

6 Творческий проект 1 

7 Безналичные деньги  1 

8 Представление результатов исследований  1 

9 Валюты  1 

10 Викторина по теме «Деньги» 1 

2. Из чего складываются доходы в семье 

11 Откуда в семье берутся деньги  1 

12 Творческий проект 1 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

13 На что семьи тратят деньги  1 

14 Представление результатов исследований  1 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 
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чтобы он не пустовал 

15 Как правильно планировать семейный бюджет  1 

16 Представление результатов исследований  1 

17 Творческий проект. Итоговая работа  1 

 

Содержание программы для 4 класса 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате 

обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались 

разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае 

и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства 

монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. 

Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 
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Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в 

обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят 

запасы иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. 

Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 
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2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Доход также приносит предпринимательская деятельности. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. 

Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, 

коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и 

лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о 

покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы 

он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, 
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чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном 

случае придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

ПРОГРАММА КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

«Разговор о правильном питании» 1-4 классы  (общекультурное 

направление) 

Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 

    Реализация программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать 

эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального 

питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных 

с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков.  

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности детей младшего школьного возраста); 



95 
 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с 

точки зрения потребностей младших школьников); 

 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение 

потребности детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре). 

 Общая характеристика  курса 

Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей 

основных представлений и навыков рационального питания, связанных с 

соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты 

и блюда. 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит 

практико-ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают 

и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и 

 максимальное вовлечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в 

 отработку знаний,  навыков в определении продуктов правильного питания, 

 понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности трёхразового 

полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и 

овощей  своего региона. 

Учебный курс носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном 

здоровье. Для организации процесса обучения используются различные типы 

игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, 

дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой 

деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и 

т.д.). 

Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — 

поддержка родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть 

заданий ориентирована на совместную деятельность детей и взрослых. 

Родители также участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий 

— праздников, конкурсов, викторин.  

В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие 

возможность проявить свои творческие способности.   Содержание  программы, 

а также используемые формы  и методы её реализации носят игровой характер, 

развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования 

ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и 

стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 
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навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших 

школьников, то и игровые методы являются основой организации обучения по 

программе.  

2. Содержание  курса «Разговор о правильном питании» 

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания. 

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее 

реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, 

также ориентированы на творческую работу ребенка — самостоятельную или в 

коллективе. 

В качестве организации занятий педагогу могут быть рекомендованы 

следующие формы: 

- сюжетно-ролевые игры (темы 4, 5, 6, 9); 

- чтение по ролям (все темы); 

- рассказ по картинкам (темы 1, 4, 5, 6, 13); 

- выполнение самостоятельных заданий (все темы); 

- игры по правилам — конкурсы, викторины (темы 1 , 5, 6,9, 10); 

- мини-проекты (темы 2, 13, 7, 11, 12, 13); 

- совместная работа с родителями (3, 5, 6, 8). 

Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном 

питании»  и «Две недели в лагере здоровья». Учебно-методический комплект 

«Две недели в лагере здоровья» реализуется в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» и является ее содержательным продолжением. Он 

предназначен для детей 10—11 лет, познакомившихся с первой частью 

программы «Разговор о правильном питании» для детей 6-9 лет. 

Дети проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на 

экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам 

правильного питания, выполняют практические работы. Всё это позволяет 

реально сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области 

рационального здорового питания. 

Работа  даёт большие возможности для воспитания здорового поколения 

и для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на 

творческую работу ребёнка – индивидуальную или групповую. Индивидуально 

дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в группах  

работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам 

правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках. В 

результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, 

взаимовыручка, любознательность, коллективизм. 

Работа по программе « Разговор о правильном питании» способствует 

развитию творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательных способностей, развитию коммуникативных навыков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблем. 

Ожидаемые результаты изучения курса 
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В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» 

младшие школьники получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме; 

умения: 

 Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать несоответствия; 

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, 

что в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми.  

 

Тематическое планирование курса  

«Разговор о правильном питании» 

1-2 класс 

№п/п Тема занятия 

1 Вводное занятие 

2 Если хочешь быть здоров 

3 Творческий проект «Мои любимые продукты и блюда» 

4 Самые полезные продукты 

5 Творческий проект- наблюдение «Мой дневник питания» 

(составление таблицы) 

6 Викторина  «Где найти витамины зимой » 

7 Как правильно есть 

8 Творческий проект – наблюдение «Какие правила я выполняю» 

9 Творческий проект «Советы малышам» (оформление плаката) 

10 Удивительные превращения пирожка 

11 Творческий проект «Мой режим питания» 

12 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 

13 Разнообразие каш для завтрака.  Конкурс «Самая вкусная, 

полезная каша» 

14 Игра «Продукты в загадках» 

15 Плох обед, если хлеба нет 

16 Творческий проект «Мой обед» 
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17 Игра «Путешествие по улице правильного питания» 

 2 - класс 

1 Время есть булочки 

2 Творческий проект «Меню для полдника» 

3 Конкурс кулинаров «Блюда из молока» 

4 Пора ужинать 

5 Творческий проект «Кулинарные секреты» (семейные рецепты 

запеканки) 

6 Где найти витамины весной 

7 Творческий проект «Витаминный салат» 

8 На вкус и цвет товарищей нет 

9   Вредные и полезные привычки в питании 

10 Как утолить жажду 

11 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 

12 Творческий проект «Спортивное меню» 

13 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

14 Конкурс «Витамины в загадках» 

15 Всякому овощу свое время 

16 Игра «Вершки и корешки» 

17 Праздник урожая. Правила правильного питания. 

 

Тематическое планирование курса 

«Две недели в лагере здоровья» 

3-4 класс 

 

№п/п Тема  занятия 

1 Давайте познакомимся 

2 Из чего состоит наша пища 

3 Творческий проект «Меню сказочных героев» 

4 Что нужно есть в разное время года 

5 Конкурс кулинаров. Выпуск кулинарных книг «Зелёная» (лето) 

«Синяя» (зима) 

6 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 

7 Как правильно питаться если занимаешься спортом 

8 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» 

9 Творческий проект «Мой день» 

10 Где и как готовят пищу 

11 Конкурс кроссвордов «Кухонные приборы и посуда» 

12 Конкурс рисунков «Кухонная утварь в сказках» 

13 Как правильно накрыть стол 

14 Конкурс «Салфеточка» 

15 Молоко и молочные продукты 

16 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 

17 Блюда из зерна 



99 
 

 4 - класс 

1 Конкурс «Венок из пословиц» (о хлебе) 

2 Творческая мастерская «Хлебопеки» 

3 Какую пищу можно найти в лесу 

4 Игра «Походная математика» 

5 Творческий проект «Правила поведения в лесу» (выпуск газет, 

листовок) 

6 Что и как приготовить из рыбы 

7 Конкурс рисунков «В подводном царстве» 

8 Игра «Рыбы в загадках, пословицах, сказках» 

9 Дары моря 

10 Викторина «В гостях у Нептуна» 

11 Кулинарное путешествие по России 

12 Игра-проект «Кулинарный глобус» 

13 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

14 Конкурс «На необитаемом острове» 

15 Как правильно вести себя за столом 

16 Творческий проект «Кухня и обычаи народов мира»  

17 Праздник «Приятного аппетита» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №114» 

является нормативным правовым документом по реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

является приложением к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №114» способствует реализации 

следующих задач: 

 повышение качества образования на основе деятельностного характера 

обучения, формирование у субъектов образовательного процесса потребности к 

самообразованию, саморазвитию и самоопределению; 

 эффективная реализация образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 вариативность образования и учет образовательных потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

     Учебный план 1-4 классов МБОУ «СОШ №114»   составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (в   

действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
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г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) (в действующей редакции); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года №345 (в действующей 

редакции); 

 СанПиН 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28, зарегистрированным в Минюсте России 

18.12.20 г., регистрационный номер 61573); 

 Письмо Министерства образования РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №114». 

Учебный план МБОУ «СОШ №114» для 1-4 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план для 1-4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: 

русский язык, литературное чтение (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение»), родной язык, литературное чтение на родном языке 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»), 

иностранный язык  (предметная область «Иностранный язык»), математика 

(предметная область «Математика и информатика»), окружающий мир 

(предметная область «Обществознание и естествознание»), предметная 

область «Основы религиозной культуры и светской этики» (изучается в 4 

классе), изобразительное искусство, музыка (предметная область 

«Искусство»), технология (предметная область «Технология»), физическая 

культура (предметная область «Физическая культура»). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2012 г. №74 в Учебный план начального общего образования МБОУ 

«СОШ №114» введена предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе – 1 час в неделю (в объеме 34 часов в год). В 

рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
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предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными 

представителями) одного из модулей для изучения. В соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) на 2021/2022 учебный год 

выбран модуль «Основы светской этики». 

Учебный план МБОУ «СОШ №114» представлен для пятидневной 

учебной недели.    Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 организуется в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. Для 

2-4 классов 23 академических часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-

4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель и для первоклассников дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность 

урока в 1 классе не более 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут. Уроки в 

первую смену начинаются в 08.00, во вторую смену в 14.00. 

Организация учебной деятельности учащихся на уровне начального 

общего образования строится на основе системно - деятельностного подхода, 

который предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования – развитие личности обучающегося, освоения им 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 (в действующей редакции), 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №114», 

Положением о правилах выставления текущих, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок в МБОУ «СОШ №114».  

В 1 классе действует безотметочная система. Промежуточная  

аттестация обучающихся проводится со 2 по 4 классы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов подразделяется: 

     - на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти; 

    - годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету  по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций.  

По предметным курсам (из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений) и ОРКСЭ (4 класс) отметки не 

выставляются, в электронном журнале указывается освоение (осв.) курса в 

соответствии с Положением о правилах выставления текущих, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок в МБОУ «СОШ №114».  
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Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы классы 

Количество часов в неделю 
 

 

Всего  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 
20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

«Юный Пифагор» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

Учебные недели 
33 34 34 34 135 

Всего часов 
693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 
В МБОУ «СОШ № 114» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психо-эмоционального 

режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. Разработан перспективный план работы 

педагога-психолога МБОУ «СОШ № 114», включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению, учителя-логопеда, план работы ППК.  

Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной 

образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  
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3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

- профилактика;  

- диагностика;  

- консультирование;  

- развивающая работа;  

- экспертиза.  

С целью выявления психолого – педагогических трудностей обучающихся и 

их дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики разной 

направленности.  

Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном 

индивидуальном психолого-педагогического сопровождении.  

Совместная деятельность педагогов первой ступени обучения осуществляется 

прежде всего через заседания методического объединения.  

На заседаниях МО обсуждаются вопросы планирования работы, 

взаимодействие детского сада и начальной школы, ФГОС НОО, учебно-

методические материалы. Ход заседаний МО, поднимаемые вопросы фиксируются 

в соответствующих протоколах. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

• Учебно-воспитательный процесс на уровне начального общего образования 

при реализации АООП НОО осуществляют учителя начальных классов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 
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учителя физической культуры, учителя английского языка. 

• Специфика кадров МБОУ «Лицей №121» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все 

педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации по работе с 

обучающимися с ОВЗ и владеют современными образовательными технологиями. 

• Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

• Кадровое обеспечение реализации адаптированноойосновной 

образовательной программы начального общего образованияобучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется) 

Требования к 

уровню 

квалификации 
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Директор Обеспечивает системную 
образовательную и 
административнохозяйс
твенную работу 
образовательного 
учреждения 
  

1 высшее 
профессиональное 
образование по  
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 
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Заместитель 
директора по 
УВР 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебнометодической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на  
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и

 освоения 

образовательных 

программ. 

22 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
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профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Учитель - 

логопед 
Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог- 

психолог 
осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика  и 

психология» без 

предъявления 

требований  к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика  и 

психология» без 

предъявления 
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требований  к 

стажу работы. 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации. 

Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  

НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

  Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к 

структуре основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к 

условиям реализации 

основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать 

материально – технические, информационно - 

методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации системы образования 

и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

   Преимущественные формы повышения квалификации:  

 курсовая подготовка в АКИПКРО; 

 обучение в магистратуре; 

 практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений; 

 конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия 

между школами Базового образовательного округа; 

 самообразование, обмен опытом  педагогов в рамках тематических 

вебинаров; 
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 продолжение обучения в высших учебных заведениях; 

 дистанционное образование; 

 создание и публикация методических материалов; 

 участие  в педагогических проектах. 

Специфика кадров МБОУ «СОШ №114» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  Педагоги 

имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической  деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию. В таких случаях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам развития 

организуется на дому. Администрацией МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №114 с углубленным изучением отдельных предметов  (математики)» 

предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование   

родителей. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-техническая база в МБОУ «СОШ №114» соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников. 

 Образовательная организация имеет: 

 участок  (пришкольную территорию); 

 освещение; 

 необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности; 

 трехэтажное здание, размещение кабинетов начальной школы на 2 этаже (8 

кабинетов); 

 2 спортивных зала; 

 бассейн; 

 стадион, спортивные площадки; 

 столовая; 

 библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 санузлы; 
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 актовый зал; 

 танцевальный зал; 

 кабинет психолога; 

 сенсорная комната. 

 В школе имеются  отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. В образовательной 

организации имеются  отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. Организовано пространство 

для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня. 

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование 

обучающихся с ТНР полностью соответствуют  общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ТНР, является наличие доступного пространства, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в МБОУ «СОШ 

№114» направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №114»  обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №114» имеет  доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «СОШ №114»,  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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