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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее  ООП 

НОО). Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 
 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО). 

 
АООП обучающихся с ЗПР разработана в МБОУ «Школе  интернат №9» с 

учетом их особых образовательных потребностей и предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1  4 классы). Обязательным является систематическая 

специальная и психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи. 
 

Психологопедагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 
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индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 
 

Целевой раздел АООП НОО в МБОУ «Школе  интернат №9» г. Верхняя 
Салда определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 
 

–пояснительную записку; 
 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы обучающимися с ЗПР; 

 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание   начального 
 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся с ЗПР, в том числе: 
 

– программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;  

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР; 

 
– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 

–программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

программы. 
 

Организационный раздел включает: 
 

–учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
 

–план внеурочной деятельности; 
 

–календарный учебный график; 
 

– систему условий реализации программы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Школы 
 интернат №9» г. Верхняя Салда является формой общественного договора, где 
совокупно определяется система требований и обязательств государства по 
отношению к обществу в целом. 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Школы 
 интернат №9» г. Верхняя Салда способна подготовить своих учеников к 
решению проблемы самоопределения и самореализации личности в условиях 
быстро меняющегося общества на основе эффективного управления 
собственным учебным процессом, научить принимать решения в ситуации 
выбора и нести ответственность не только за себя, но и за окружающих людей, 
обеспечить достойный уровень подготовки выпускников, дающий возможность 
выбора путей продолжения образования, исходя из познавательных интересов и 
жизненных потребностей каждого. 

 
Отличительной чертой образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школы  интернат №9» является её культурологическая 

направленность, которая ориентирована на формирование основных сторон 

личности: 
 

 познавательной культуры 
 

 коммуникативной культуры 
 

 нравственной культуры 
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 эстетической культуры 
 

 трудовой культуры 
 

 физической культуры 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Школы 
 интернат №9»  г. Верхняя Салда закладывает основы функциональной 
грамотности учащихся, вооружает их основными умениями и навыками 
общения и учебного труда, приобщает к отечественной и мировой культуре, 
создаёт базу для последующего освоения образовательных программ основной 
школы и реализуется через образовательную систему «Школа России». 

 
МБОУ «Школа  интернат №9» создаёт необходимые условия для 

эффективной образовательной деятельности учащихся с ЗПР; ценит их время; 

гарантирует права обучающихся с ЗПР; развивает индивидуальные 

способности; создаёт комфортные условия обучения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
(далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально 

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. Нормативноправовой основой разработки 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП 

НОО обучающихся с ЗПР) МБОУ «Школе  интернат №9» являются: 
 

• Конституция РФ 
 

• Конвенция о правах ребёнка 
 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 21.12.2004г. 
№ 170ФЗ 

 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г.№273Ф3; 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 
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• Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования, одобренная решением федерального учебно 

 
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) 

 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренная решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

(частично); 

 Устав Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школаинтернат №9»; 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школаинтернат №9» 
 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
 

В обсуждении программы принимали участие: 
 

 педагогический коллектив школы 
 родительский комитет школы 

 
Утверждена Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития средней МБОУ «Школы  интернат №9» на педагогическом совете 

школы  31.08.2018 г. 
 

Программа может быть корректирована и изменена. 
 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление 

 
которых предполагает: 
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 признание   обучения   и   воспитания   как   единого   процесса 
 

организации познавательной, речевой и предметнопрактической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоциональноличностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 
 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит 
от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 
 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

 
 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации; 

 
 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО; 
 

 реализацию  права  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений, 
 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

 
и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями; 

 
 разнообразие организационных форм образовательного процесса 

 
и индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
 

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

 
 принципы государственной политики РФ в области образования 
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(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 
 

 принцип учета типологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

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

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

 «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
 

 онтогенетический принцип; 
 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 
 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

 
― «образовательной области»; 

 
 принцип   направленности   на   формирование   деятельности, 

 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметнопрактической 

 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 
 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

 
Задачи АООП: 

 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственноэстетическое, социальноличностное, 
 

интеллектуальное, физическое); 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

 
в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно 
 

нравственными и социокультурными ценностями; 
 

• формирование основ учебной деятельности; 
 

• создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 
 

• формированиеобщейкультуры,духовнонравственное, 
 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР; 
 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП 

НОО и организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 
 

• формирование социокультурной и образовательной среды с 

учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 
 

Психологопедагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 
 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 
 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
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относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 
 

в систематической   и   комплексной   (психологомедикопедагогической) 
 

коррекционной помощи. 
 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
 

полученииобразованияисамихобразовательныхмаршрутов, 
 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
 

Программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 
 

Также обучающимся с ЗПР свойственен уровень развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной 
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работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом, усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся ЗПР 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

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

после выявления первичного нарушения развития; 
 

 выделениепропедевтическогопериодавобразовании, 
 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 

 получение начального общего образования в условиях 
 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 
 обязательность непрерывности коррекционноразвивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 
 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 
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 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 
 постепенноерасширениеобразовательногопространства, 

 
выходящего за пределы образовательной организации. 

 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
 

пониженного общего тонуса и др.); 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 
 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 
 

уровня и динамики психофизического развития; 
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 обеспечение непрерывного контроля становления учебно

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 
 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

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

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

 
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 
 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

 
 упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 
 

 нагляднодейственный характер содержания образования; 
 

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно 
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познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 

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

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов. 
 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 

с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 
 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (Смотри 

соответствующий раздел ООП НОО). 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы  
 
1.3.1. Общие положения 

 
Основными целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности МБОУ «Школы  интернат №9» и педагогических кадров. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

 
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 
 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие 
 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 
 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 
оценки достижений обучающихся. 

 
Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП ориентирована на перечень планируемых результатов. 
 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучающихся с ЗПР 

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

 
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

 
метапредметных и предметных. 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в  
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной аттестации освоения АООП НОО в специальных условиях, 

включающих: 



 

20 
 

 
 особую   форму   организации   аттестации   (в   малой   группе, 

 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 
 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, 

 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

 
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
 

выполнения задания; 
 

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

 
  при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
 

 стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),  
 организующей (привлечение  внимания, 
концентрирование); 

 
 направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 
 увеличение времени на выполнение заданий; 

 
 возможность организации короткого перерыва (1015 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 
НОО. 

 
Принципы оценки: 

 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; динамичности оценки достижений, 
предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 
2) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 
 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы МБОУ «Школы  интернат №9» осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. 
 

Используются стартовая, текущая и финишная диагностика. Стартовая 

диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
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образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 
о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную 
деятельность и повседневную жизнь. 

 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. 
 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Результаты представлены в сводной мониторинговой таблице. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 

 
 
 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Школы  интернат №9» 
 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Школы  интернат №9» 

осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 
 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

 
 условий реализации АООП; 

 
 особенностей контингента обучающихся. 

 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 
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Одним из адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Целесообразность использования его для оценки достижений учащихся с ЗПР 

возможна и оправдана. (Смотри соответствующий раздел ООП НОО). 
 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника АООП НОО 
 

При итоговой оценке качества освоения образовательной программы 
начального общего образования обучающимися с ЗПР в рамках контроля 
успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 
должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно
познавательных задач на основе: 

 
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

 
технологии; 

 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и 
практической деятельности; 

 
 коммуникативных и информационных умений; 

 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

 
программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
 

В итоговой оценке должны быть выделены 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 получения общего образования 

следующего уровня. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 
 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 
 

 ценностные ориентации обучающегося; 
 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 
 

толерантность, гуманизм и др. 
 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты 

которой используются для решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 
 

Оценка достижений включает в себя: 
 

1. Комплексную накопленную оценку; 
 

2. Итоговую оценку за уровень начальной школы; 
 

3. Характеристику ученика. 
 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 

Портфеля достижений, который должен содержать ответы на вопросы листа

опросника по разделам: 

 Личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, 
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способность к саморефлексии); 

 
 Метапредметные результаты (на основании диагностик, 

наблюдение и других материалов Портфеля достижений); 
 

 Предметные результаты (на основании решения задач по предметам – 
 

текущих и контрольных). 
 

Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса 

педагогамиэкспертами (учитель класса, несколько учителей других 

начальных классов, психолог, представитель школьной администрации), 

которые выносят коллективное мнение на основании анализа Портфеля 

достижений ученика. 
 

Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный 

прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить объективные и 

надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 

учащихся. 
 

Итоговая оценка за уровень начальной школы это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании 

показателей: 
 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 
 

совокупность всех образовательных результатов); 
 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому 
языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение 
задач). 

 
На основе этих показателей педагогамиэкспертами формулируется 

один из трёх возможных выводовоценок результатов по предметам и УУД: 
 
 
Выводоценка Показатели 

(о возможности (процентные показатели установлены авторами 

продолжения образования примерной ООП НОО) 
  

на следующий уровень) Комплексная оценка Итоговые работы 
 (данные «Портфеля (русский язык, 
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 достижений») математика и 

    межпредметная работа) 
     
1. Не овладел опорной Не зафиксировано Правильно выполнено 

системой знаний и достижение менее 50% заданий 

необходимыми учебными планируемых необходимого 

действиями результатов по всем (базового) уровня 
 разделам  

 образовательной  

 программы (предметные,  

 метапредметные,  

 личностные результаты)  
   
2.Овладел опорной Достижение Правильно НЕ менее 

системой знаний и планируемых 50% заданий 

необходимыми учебными результатов по всем необходимого 

действиями, способен основным разделам (базового) уровня 

использовать их для образовательной  

решения простых программы как минимум  

стандартных задач с оценкой  

 «удовлетворительно»  

 («3»)    
   
3. Овладел опорной Достижение Правильно не менее 

системой знаний на планируемых 65% заданий 

уровне осознанного результатов не менее чем необходимого 

применения учебных по половине разделов (базового) уровня 

действий, в том числе образовательной  
     
при решении программы с оценкой  

нестандартных задач «хорошо» (4) или  

 «отлично» (5)  
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы используются для принятия решения о переводе обучающегося 

для получения основного общего образования. 
 

Педагогический совет МБОУ «Школы  интернат №9» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся с ЗПР АООП начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования, руководствуясь ст. 

58, 66ФЗ273. 
 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
В соответствии со ст. 66 ФЗ273, обучающиеся, не освоившие программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 

ФГОС НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО 

школы. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 
 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
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школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования включает: 

 
 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий; 

 
 описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 
 

 описаниеусловий,обеспечивающихпреемственностьпро 
 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования составлена на основе 

УМК «Школа России» 
 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами УМК «Школа России». 
 

Задачи программы: 
 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 
 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 
 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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1. описание ценностных ориентиров на уровне начального уровня  
образования; 

 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России». 
 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 
 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий является 
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 
 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 
 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 
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обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

–уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

 
организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 
–развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, 

 
ответственности за результаты; 

 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 

–формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям, 
 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 
 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 
 

Это человек: 
 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 

 Владеющий основами умения учиться. 
 

 Любящий родной край и свою страну. 
 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
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 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой. 

 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 
умеющий высказать свое мнение. 

 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

 
умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
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универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
 

Функции универсальных учебных действий: 
 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать 
 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания. 
 

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

 
Виды универсальных учебных действий  
В составе   основных   видов   универсальных   учебных   действий, 
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соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 
 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
 

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

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
 

другими обучающимися; 
 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 
усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 
объективная оценка личных результатов работы; 

 
 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии, 

 
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 

 структурирование знаний; 
 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 
 

и письменной форме; 
 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 
познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
 

 моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в 
 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

 преобразование   модели   с   целью   выявления   общих   законов, 
 

определяющих данную предметную область. 
 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 
 

несущественных); 
 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство; 

 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 
К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 

 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
 

К коммуникативным действиям относятся: 
 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 
 разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы, 

 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

 
и диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и 

 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

 
определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 
 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
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самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 
 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 
 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий  (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Яконцепции. 
 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы 
 

ключевых компетентностей  
Универсальные   учебные   действия,   лежащие   в   
основании    
ключевых 
компетентностей:           
Учебна
я    

Компетентнос
ть  Информационная  

Социальный 
опыт 

(образовательн
ая)  

взаимодейств
ия  компетентность     

 
компетентнос
ть  

(коммуникаци
и)         

производить    
использова
т 

формулирова
ть  

владет
ь  

контрол
ь  своих ь  

специальны
е 

поисковы
й запрос и 

развитыми  
формами 
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действи
й   и знаки  при выбирать способы игровой  

результатов  по организации  
получения  
информации; 

деятельнос
ти  

заданному 
образцу;  коммуникации   проводить  

(сюжетно
ролевые, 


производи
ть  

между 
учащимися; самостоятельные  

режиссерск
ие игры, 

самооценку и 
оценку   инициирова 

наблюдени
я;   

игры
драматизации); 

действи
й  другого 

ть «умный»  
вопрос 

формулирова
ть  удерживать свой 

человек
а на основе к взрослому и 

вопросы  к  
взрослому с замысел,  

заданны
х критериев сверстнику;  указанием  на 

согласовыва
ть его  с 

(параметров
);     

различат
ь  недостаточность  

партнерами по 
игре; 

 различать  
оценку  
действия и 

информац
ии или   свое 

воплощать в 
игровом 

оценку 
личност
и от 

оценку 
личности;  непонимание  действии;  

оценки 
действия;    

договарива
т информации;  

удерживать  
правило 

 сопоставлять ься и 
приходит
ь к  находить в и 

следоват
ь ему, 

свою оценку с общему мнению 
сообщении  
информацию создавать и 

оценко
й  

педагог
а и 

(решени
ю) внутри в явном виде;  воплощать  

определять свои 
мало
й  группы,  использовать  

собственны
е  

предметны
е   

учитыват
ь разные 

знаково
символические 

творческие 
замыслы; 

«дефициты
»;   точки зрения средства (чертежи, 

организовыв
а 

 выполнять  
внутри  
группы;  формулы)   ть рабочее место, 

задани
е  на основе   строить  представления  

планироват
ь работу 

заданног
о алгоритма полный 

(устный
) 

информац
ии для 

и соблюдать 
технику 

(инструкци
и);   ответ на вопрос создания моделей 

безопаснос
ти для 

 задавать  учителя,   изучаемых 
объекто
в и разных видов 
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 «умный» вопрос 
аргументироват
ь  

процессов, схем 
решения 

деятельност
и  

взрослому  или свое согласие 
учебных и 
практических первоклассника 

сверстник
у;   (несогласие) с 

зада
ч;      (учебная,  

 отличать  
мнениям
и    использовать изобразительная, 

известное  от участников  
программны
й комплекс трудовая и т.д.); 

неизвестного в 
учебного  
диалога.  «КОД» 

дл
я получения 

руководство
в 

специальн
о      

необходимо
й   аться   

созданной 
ситуаци
и    

информац
ии   и выработанными 

учителем;      
установлени
я   

правилами  жизни  
в 


указыват
ь в    коммуникации с классе;  

недоопределенной    
другим
и  субъектами 

определять 
по 

ситуации, каких    
образовательн
ого  

вербальном
у и 

знани
й и  умений  не    процесса;    невербальному 

хватает  для    
определя
ть  поведению  

успешного 
действия;    

главну
ю мысль текста; состояние других 


совмест
но с    находить в  тексте 

люде
й и живых 

другим   (в   т.ч.   с    
незнаком
ые   слова, 

существ  и 
адекватно 

родителям
и)      

определят
ь 

и
х значение 

реагировать
;  

отбирать учебный    
разным
и  способами,  управлять 

материал  и    составлять 
простейши
й 

проявления
ми своих 

планирова
ть  его    план 

несложно
го текста эмоций.  

выполнен
ие в ходе    для    

пересказа
;    

домашней      
рассказывать 
несложный    
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самостоятельн
ой     

текс
т  по  плану,    

работы.      
описывать  
устно объект    

       
наблюдения
.      

 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием 
учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
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предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

«Литературное чтение». 
 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

 
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 
 

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

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 
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– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
 

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
 

взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 
– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 
 

–развитию письменной речи; 
 

–формированию   ориентации   на   партнёра,   его   высказывания, 
 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

«Математика и информатика».При получении начального общего 
образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 
 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 
 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 
 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 
 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

 
– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 

–формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и 
 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

 
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

 
–овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

 
включая умение поиска и работы с информацией; 

 
– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 
 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
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эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально

театрализованных представлений. 
 
Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 
 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкальноприкладной деятельности; 
 

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально 
 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному 
отношению к культурным и духовным ценностям. 

 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национальнокультурных традиций, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 
 

в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, 
 

исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации. 

 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на

 реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально 
исполнительских замыслов. 

 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, 
 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 
 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 
 

в различных видах музыкальной деятельности; 
 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаковосимволических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 
 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 
 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

 
установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально

творческой деятельности; 
 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач; 

 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
 

и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 
 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
 

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 
 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 
 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 
основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 
– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 
–развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения 
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 
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–развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместнопродуктивной деятельности; 

 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

 
в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

 
к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование 
 

личностных универсальных действий: 
 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

 
готовности принять на себя ответственность; 

–развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению 
 

трудностей на основе конструктивных стратегий 
 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 

–в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 

–в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия, 
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ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

Описание типических свойств УМК «Школа России». 
 

– Комплектность обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, словарями); с простейшим 

оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе). 
 

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы 

обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы 

практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; общий 
метод проектов. 

 
–Инструментальность –  предметнометодические  механизмы  УМК, 

 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 

формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых 

УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой 

взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных 

областей. 
 

– Интерактивность – совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 
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организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока – методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 
 

посредством переписки или обращения к Интернетадресам, которые 
представлены в учебниках комплекта. 

 
–Интеграция –   важнейшее   основание   единства   методической 

 
системы обучения. Понимание условности строгого деления 

естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные образовательные 

области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 
 

дающих школьникам представление о целостной картине мира. 
 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 

рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 
 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 
средствами не только своего, но и других предметов задачи по формированию 

 
личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных). 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
 

познавательных, коммуникативных УУД  
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, 

 
необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий). 

 
 

Классификация типовых задач  

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
  
  

    
Личностные Самоопределения; смыслообразования;  

 нравственноэтической ориентации  
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Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления  

 учебных действий; прогнозирования; контроля;  

 коррекции; оценки; саморегуляции  
    

Познавательные Общеучебные; знаковосимволические;  

 информационные; логические  
   

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования  

 учебного   сотрудничества;   взаимодействия;  

 управление коммуникацией.  
    

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 
 
 
Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне начального 
 

общего образования (УМК «Школа России») 
 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 
 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют 

решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются 

приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого 

процесса в учебнометодическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 

следующим образом. 
 

Личностные УУД: 
 

 самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а 

какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 
 

 смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация  тексты,  в 
 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений 
родителей и детей 

 
Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 
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 работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; 
анализ парных звонкихглухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 
обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования 
звонкихглухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв 
для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; 
обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков ; выяснение 
общих черт непарных согласных; 

 
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков:формирование понятия «звук» через анализ моделей; 
 

поэтапное формирование понятия «парный звонкийглухой согласный» через 

систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль 

звука» через анализ пар слов на цветном фоне ; формирование понятия «буква 
 

– знак для звука» посредством сопоставления разных знаковосимволических 
обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемахмоделях слов; 

 
 установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкоготвердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 

между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о 

том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, 
 

городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 

отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»  
1 КЛАСС  

Личностные УУД: 
 

самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 
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интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать героямживотным, попавшим в 

плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа 

«Помоги сказочным героям навести порядок в библиотеке: расставить книги на 

полки; помоги выручить этих животных (вернуть им способность действовать, 

вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе 

надо сделать/освоить то или это» 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 
 

осуществление контроля процесса и результатов деятельности 
 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Познавательные УУД (общеучебные): 
 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным 

шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись 

к столбику слов. Примеряй к каждому из них указанные слова 
 

названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; 
 

 умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 
 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении 

предлога. 
 

Познавательные УУД (информационные): 
 

 обучение работе с разными видами информации: 
 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 
размещенными внутри словами и словосочетаниями; 
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в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 
заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

 
г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными 

 
видами информации по другим основаниям: 

 
1. Поиск и фиксация информации  формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с 

разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды 

очередную группу пленников. 
 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на 

проверку понимания информации; 
 

3. Применение и представление информации  задания, нацеленные на 

применение полученной информации: применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу, применение полученных фонетических 

знаний к записи своего собственного имени с помощью значков транскрипции; 
 

способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в 
схеме, выбранными примерами и т.д. 

 
Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков:подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 
 подведение под правило;  
 установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических 

табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; 
 

местом ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в 
предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове 
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и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся 

именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным 

словам и т.д.) 
 

 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. 
 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие распределения работы с соседом по парте; коммуникация как 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения. 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить 

первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 

на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 

конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

"рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 
 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них; 
 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу 

над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
 

2 КЛАСС  
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Личностные УУД: 
 

 самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. 
 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  организация 

участия детей в коллективных действиях с целью решить интеллектуальные 

задачи. 
 

Регулятивные УУД: 
 

 контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Коля 

нашёл такие словосочетания: … Галя определила словосочетания подругому: 
 

… Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные 

стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком 

предложении Коля сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; 

«Проверь, как это задание выполнил Коля»; «Если ты не соглашаешься с Колей, 

исправь его ошибки: запиши слова в три столбика посвоему, 
 

правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь 
тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д. 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: 

«Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В 

каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких 

случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?» и т.д 
 

Познавательные УУД (информационные): 
 

 обучение работе с разными видами информации: 
 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания 
 

типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо произносить 
выделенное слово»;  
б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 
 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 
г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию 

 
автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 
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д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для 

заданий «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, 

многозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения; 
 

 анализ и интерпретация информации 
 

 применение и представление информации - задание типа: «Найди в 

Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного 

тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и 

загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши предложения с любым 

из этих слов, "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 

слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание 

слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д. 
 

 оценка получаемой информации. 
 
Познавательные УУД (знаково-символические): 

 
 моделирование - умение применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли 

сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях в одной и той же 

форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему; 
 

 установление причинно-следственных связей. Например: школьник 

должен установить связь между фонемным составом слова и его лексическим 

значением в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь 

между наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его 

смыслом; установить связи между «работой» слова в предложении и его 

формой (для омонимичных форм существительных), установить связь между 

формой неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в 

предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и 

его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т.д. 
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 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками 

они отличаются?», «Сравни картинки. Чем они различаются?» «Сравни два 

текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух 

столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему 

слова объединены именно в такие группы?». 
 

Коммуникативные УУД: 
 

 инициативное сотрудничество  задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте 

 взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 
 

Раздел «Развитие речи»  
Личностные УУД: 

 
 самоопределение и смыслообразование  формирование умения 

школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 
 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«азбука вежливости». 
 

 нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность 

любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, 
 

научный или научнопопулярный текст, главная мысль и главное переживание, 

деление текста на части), затрагиваются нравственноэтические и 

экологические проблемы.; 
 

 формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота  это то, 
 

что вокруг,  необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для 

художника (писателя, поэта)  живая) построено на основе анализа 
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литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями;  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью  

вопросов  и  заданий,  цель  которых   опереться на  социальный  и 

личностный опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 
 

обучения: 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной 

книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 
 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в 

рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 
 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 
осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по 

 
цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения. 
 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу 

для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 
 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 
самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
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3 КЛАСС 
Познавательные УУД (информационные): 

 
 обучение работе с разными видами информации: 

 
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях 

 
по заданию (типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», 

«Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и по условным обозначениям. 
 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 
 

в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце 
учебника и инструкциями на страницах учебника. 

 
 поиск и выделение необходимой информации  задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами 
 

 анализ и интерпретация информации  Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими 

примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  это имя 

существительное?». 
 

 применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, 
 

на примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое 
на письме», «Открой словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе 

 
с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О 
ЧАСТИ РЕЧИ. 

 
Познавательные УУД (логические): 

 
 подведение под правило. 

 
 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один 
 

и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом 

упражнении?», «На какие две группы можно поделить эти слова? Обоснуй своё 

мнение». 
 

Познавательные УУД (общеучебные): 
 

 умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 
 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного 

значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре. 
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Регулятивные УУД: 
 

 контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты 

докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. 
 

Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? 

Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти 

слова изменяются по 2му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, 

чтобы не ошибиться в окончаниях. 
 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: 
«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

 
проверочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? 

Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – К», 

«Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни 
 

одно из заданий на эту орфограмму». Личностные УУД. 
 

Самоопределение и смыслообразование  система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения. 
 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, 
требующие распределения работы с соседом по парте. 

 
Раздел «Развитие речи» 

 
Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

 
 формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях 

 
и межличностных отношениях(умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в 

линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо», "Как правильно и 

вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и 

благодарность" 
 

 формирование  ценностно-смысловой  ориентации (наблюдательности, 
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способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, 

удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом 

их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный 

или научнопопулярный текст, главная мысль и главное переживание), 

затрагиваются нравственноэтические и экологические проблемы; 
 

 формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) построено на основе анализа литературных текстов, а 

также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями; 
 

 формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный 

опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения: 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (двумя 

частями учебной книги (в одной из которых  система словарей), "Рабочей 

тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками 
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комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам; 
 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как 

взаимодействия:понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции 

или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в 

качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 
 

модели. 
 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
 

4 КЛАСС 
 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными 

видами информации: работа с таблицами; работа с инструкциями; работа с 

правилами; поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4му классу у учащихся накапливается опыт работы с 

разными источниками информации, а также формируется определенный опыт 

анализа языковых явлений, развивается способность преобразовывать 

полученную информацию, использовать ее и применять в новых условиях, 

большой массив заданий в учебнике 4го класса содержит вопросы, нацеленные 

на понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить 

процедуру контроля и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД (знаково-символические 

Регулятивные УУД: 
 

 контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, 
 

что у данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю 

"Произноси правильно 
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 контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением 

работы над ошибками. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения 

работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. 
 

 взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 

позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов 

деятельности). Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 
 

 формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях 
 

и межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, 
 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости». 

 формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить 

мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный 

аспект поведения героев текста, способности оценить содержание учебного 

материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать 

личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются 

нравственные и ценностные проблемы; 
 

 формирование базовых историко-культурных представлений и 

гражданской идентичности школьников (представления о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, 
 

праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны); 
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 формирование базовых эстетических ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности 

окружающего мира) происходит не только на материале всех 

вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, входящих 
 

в линию работы с живописными произведениями.; 
 

 формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться 

на социальный и личностный опыт ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 
обучения: 

 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 
 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную 

аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 
 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 
комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию 

 
и использовать ее в разных учебных целях; 

 
 работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций); 
 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного 

сотрудничества  освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 
 

и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 
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В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного результата. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное 
 

чтение»  
Первый класс 
Личностные УУД: 
 
 самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего 

школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.; 
 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви и взаимоотношений мамы и детей. 
 

Регулятивные УУД: 
 

 контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной 

деятельности. Учащиеся высказывают разные точки зрения на литературные 

тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения 

взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в 

противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на 

которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 

короткими.. 
 

Познавательные УУД (информационные): 
 

 поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях 

говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и 

подстановка нужных слов; 
 

 работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 

строчками; 
 

 работа с дидактическими иллюстрациями. 
 

Познавательные УУД (логические): 
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 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; 

анализ группы считалок с целью обнаружения жанровыхпризнаков: 

повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел; 
 

 подведение  под  понятие: формирование  понятия  «докучная  сказка» 
 

через анализ контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; поэтапное 

формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, 

похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, 

созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму 

ит.д. 
 

 установление причинно-следственных связей). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

 инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 
 

 коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
обучения: 

 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенном разделе (конце учебника) 

нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; 

находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что 

можно поразному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 
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В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия:видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 
 

Второй класс  
Личностные УУД: 

 
 самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 
 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 
 

 формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их 

точку зрения), любить и быть любимым это богатство и ценность); 
 

 проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 
 

 проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией; 
 

 теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 
 

 проблеме разных точек зрения; 
 

 поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 
 формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 
формируются: представление о том, что красота – это то, что вокруг, – 

 
необходимо лишь научиться её обнаруживать; 

 
 теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем 

(обсуждение которой было начато в 1 классе; 
 

 вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 
каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, 

 
формировать опыт переживаний, опыт примерок. 



 

74 
 

 
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результатов учебной деятельности). Решение задачи создания 

условий и обстоятельств для формирования данных учебных действий связано 
 

с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу поведения 

персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК. 
 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 
 

 поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
 

 поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и 

выполнения задания; 
 

 перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по 

его названию, определениетемы и главной мысли текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек; 
 

 работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при 

маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены фрагменты, где находят 

выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых 

выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее; 

самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 

т.е. текст уже какимто образом структурирован для школьника и 

эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы 

ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые 

фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их 

карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). 
 

 работа с дидактическими иллюстрациями.. 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других народов 

с целью показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же 

животные; животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с 
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другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими; 
 

 подведение под понятие; 
 

 установление причинно-следственных связей: между наличием повторов 
 

в авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; 
 

между тем, что изображено на картине и её жанровой принадлежностью 
(портрет, пейзаж, натюрморт);. 

 
Коммуникативные УУД: 

 
 управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества 

(чтение по цепочке или по ролям), 
 

 взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 
 

мнения: Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, 
 

например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте 
можно обнаружить и черты шуткиприбаутки (по одним основаниям), и 

 
небылицы (по другим основаниям). 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

 
обучения 

 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге : уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей 

тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 
 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию 

того, что разные точки зрения имеют разные основания. 
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В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках 

коммуникации как взаимодействия:видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 
 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 

Третий класс 
Личностные УУД: 
 самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

товарищам, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.; 
 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические 
 

и прозаические тексты, посвящённые: 
 

 формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, 
 

что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для 

себя чтото новое, удивительное в привычном и обычном – это значит понимать 

в чём истинное богатство жизни); 
 

 умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и 

переживать эту красоту вместе с близкими; 
 

 связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 
 

звукопись, олицетворение); 
 

 теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию 

того, что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать 

всему живому; 
 

 поэтические  и  прозаические  тексты  и  живописные  произведения,  на 
 

основекоторых можно формироватьбазовые историко-культурные ценности: 

чувство причастности к истории и культуре своей страны; 
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 вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз всеэстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний; 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)-система заданий и вопросов, 
ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки 

 
и самооценки процесса и результатов учебных действий в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения 

сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их 

мнения и переживания, оценки и позиции. 
 

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное 

эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или 
 

"неправильно". 
 

Познавательные УУД: 
 

 поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
 

 поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 
 

 работа с музыкальным произведением. 
 

 перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 
 

нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, 
олицетворения, контраста); 

 
 работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые 

выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом; 
 

 самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже какимто образом структурирован для школьника, 
 

эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам 

выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки 
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текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 

цвет; 

 работа с дидактическими иллюстрациями; 
 

 поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

анализ названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых 

древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй . 
 

 подведение  под  понятие: завершающий  этап  формирования  понятия 
 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в 

стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих 

вопросов.; 
 

 установление причинно-следственных связей: между фактом наделения 

неживого предмета чертами одушевлённого лица и наличием приёма 

олицетворения; между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 
 

звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в 
народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит. 

 
Коммуникативные УУД: 

 
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): 

чтение по цепочке или по ролям:; 
 

 взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 
 

мнения. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 
обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 
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"Содержание" и "Оглавление"; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о 

животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О 

братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины  определения сборников не 

используются) 
 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 
 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 
подтверждение высказанным точкам зрения. 

 
Четвертый класс  

Личностные УУД: 
 

 самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого 

учебного действия, сравниваются высказанные точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную. 
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 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 
 

 поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и 

методический аппарат к ним), посвящённые формированию базовых 

нравственно-этических и эстетических ценностей (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и красоту 

человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 
 

 поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на 

основе которых формируются базовыеисторико-культурные представления и 

гражданская идентичность школьников (представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название государства, 
 

праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к 

истории и культуре своей страны. 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и 

результатов). В предметной области "Литературное чтение" каждое 

высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому 

не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или 
"неправильно". 

 
Познавательные УУД: 

 
 поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 
 поход в  школьную  библиотеку  с  целью  выполнения  конкретного 

 
задания; 

 
 перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск 
 

нужных частей текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, 
олицетворения, контраста; 

 
 работа  с  маркированными  в  тексте  словами  и  строчками (в 

 
учебнике  используется  цветное  маркировании  текста  для  чтения  по  ролям, 

 
смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом; 
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 самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование 

уже нанесено, то есть текст уже частично структурирован для школьника 
 

(эмоциональные и смысловые акценты расставлены). В тетради для 

самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам 

выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета; 
 

 работа с дидактическими иллюстрациями. 
 

Познавательные УУД (логические): 
 

 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 
 

 подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём 

обсуждения научной информации и анализа древних изображений; 
 

формирование понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в 
которых видна связь героя с тотемным животным и т. д.; 

 установление причинно-следственных связей: между жанровой 

принадлежностью текста и его жанровыми признаками. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества 

(чтение по цепочке или по ролям); 
 

 коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из 

текста заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки 
 

(жанровой, этической, эстетической) одного и того же текста. 
 
 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными 



 

82 
 

источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 
 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и 

контроль хода выполнения работы и полученного результата. 
 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 
 

 в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, 

позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий. 
 

Первый класс 
 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность 

научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего 

школьника на оказание помощи своему соседу по парте. 
 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 
 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 
 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 
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 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 
 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов 
(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 
самостоятельно; 

 
в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 
 

 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 
эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); 

 
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 
 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 
 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 
 строить логическую цепь рассуждений. 

 
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и 

решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 
 

Второй класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам. 
 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 
 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 
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 подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 
 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 
 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов 
(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем. 

 
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно; 
 

в) выполнять задания на основе использования свойств 
арифметических действий; 

 
 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ; 
 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 

 выполнять действия по заданному алгоритму. 
 

– строить логическую цепь рассуждений.. 
 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
 

Третий класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам. 
 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

 
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 
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 подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 
 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 
 

вычислений: 
 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов 
(счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 
 

в) выполнять задания на основе использования свойств 
арифметических действий; 

 
 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ; 
 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 

 выполнять действия по заданному алгоритму ; 
 

 строить логическую цепь рассуждений. 
 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
 

Четвёртый класс 
 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на оказание помощи своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. 
 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 
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 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. 
 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 
 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 
палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

 
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 
 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 
действий; 

 
 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ; 
 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 
 

 строить логическую цепь рассуждений. 
 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

курса «Математика» 
 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 
средствами. 

 
Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, площади, вместимости, массе, времени). 
 

Описание явлений и событий с использованием величин. 
 

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 

Обнаружение математических зависимостей в окружающей 
действительности. 

 
Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
 

Выполнение геометрических построений. 
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Выполнение арифметических вычислений. 
 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 
вычисление, построение. 

 
Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 
 

Накопление и использование опыта решения разнообразных 
математических задач. 

 
Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) 
и арифметического (в вычислениях) характера. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

 
самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 
 

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 
 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 
 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 
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Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 
 

Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

 
Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 
 

Осуществление поиска необходимой математической информации, 
целесообразное ее использование и обобщение. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 
мир» 

 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока 

«Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по мере изучения двух 

первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 
 
 

Задания, основная цель которых: 
 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их существенных признаков, составлять 

таблицы; 
 

 описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 
 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 
 

инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов; 
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 использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

 
растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 
 

 использовать при выполнении задания иллюстративный материал 

учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 
 

друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 
- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, 

карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов; 
 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе 
 

(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 
 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту; 
 

– Использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять 

режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 
 

Задания, основная цель которых научить школьника: 
 

 работать с картой: находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, г. СанктПетербург, свой регион, 
 

главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские 
границы России; показывать и называть страны, граничащие с Россией и др.; 

 
 различать государственную символику РФ, символику городов России, 

 
описывать достопримечательности Москвы, СанктПетербурга, городов 

«Золотого Кольца», своего края. 
 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 

событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
 

«ленте времени; 
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 используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 
 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, 
материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

 
 оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество. 
 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
 

понимать необходимость здорового образа жизни; 
 

 воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к 

чувствам верующих людей 
 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы) 
 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в 

соответствии с показателями (характеристиками), планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 
 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной 
программы, а также УМК «Школа России». 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Для овладения обучающимися совокупностью универсальных учебных 

действий необходимо создать условия, в которых реализуется учебная 

деятельность в начальной школе: 
 

1. Осуществление целеполагающей деятельности обучающихся и организация 

этой деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), 

ставит учебную задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно 

ученик развивает способность ставить самому себе все более сложные задачи. 

Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу 

в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением 
долговременных жизненных целей; 

 
2. Проектирование  учеником  собственной  учебной  и  познавательной 
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деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные этапы, 

разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и 

относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 

(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа); 
 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 
 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной 

деятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость индивидуализации 

образовательного процесса. Расширение возможности выбора деятельности 

учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 

предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к 

«способному» освоению материала; расширение пространства социальной 

деятельности); 
 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. 
 

Определить предельность границ своего опыта (области знания), понять 
 

области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем постепенно 
 

развиваются способности к конструированию, а также реконструкции 
 

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. 
 

Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает 
 

умение организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, 
необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения 
проблемных задач, информационная компетентность). 
5. Ученик  должен  научиться  построить  действующие  кооперации  (с 

 
товарищами по классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства 

решения личной учебной (познавательной) проблемы через использование 

возможностей интеллектуальной системы, которую и представляет собой 

созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности 
 

происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения 
внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, 

 
уясняет необходимость внесения собственного вклада как обязательного 

условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает 



 

92 
 

бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, 

развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается 

совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной 

(коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность). 
 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения 
деятельности, итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. 

 
Когда у ученика сформирован внутренний план выполнения деятельности, то в 

ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним взором процесс 

выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив 

"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки 

сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой 

причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), 

сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное 

продвижение и свою успешность. 
 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и 

т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его 

важнейшее приобретение в контексте складывания компетентностей.  

Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, 

зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. 
 

Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 
мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания 

 
к знанию (организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

 
Приоритетными  технологиями  для  достижения  новых  образовательных 

 
результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся 
технологии деятельностного типа: 

 
 Технология проектной деятельности 

 
 Технология исследовательской деятельности 

 
 Технология деятельностного метода 

 
 Информационнокоммуникационные технологии 
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 Технологии проблемного обучения 
 
 Технология критического мышления 

 
 Проблемнодиалогическая технология 

 
 Технология оценивания 

 
 Технология продуктивного чтения 

 
 

Технология проектной деятельности  
Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работа по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации); 

 познавательные  УУД  (отбирать  необходимые  источники  информации, 
 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников). 
 

 коммуникативные  УУД  (организовывать  взаимодействие  в  группе, 
 

предвидеть последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 
 

 личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 
 

Технология исследовательской  деятельности 
Формируемые УУД: 

 
 личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной 

деятельности у младших школьников, воспитание познавательного интереса к 

учебному материалу, способности ребенка к самооценке, воспитанию 

гражданского становления личности); 
 

 регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 

полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный 

проблемный вопрос); 
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 познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и 

формулировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и 

их обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источников, 

выделять существенную информацию из разных источников, 
 

организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию 
 

в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 
 

Технология деятельностного метода  
Формируемые УУД: 

 
 личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления 

личности); 
 

 регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им 
 

в учебной деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать 

процесс и результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать 

оценки и отметки); 
 

 познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 
 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 
Технологии проблемного обучения Формируемые 

УУД: 
 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации); 
 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать 
логические выводы). 

 
Проблемнодиалогическая технология Формируемые 

УУД: 
 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
 

 коммуникативные УУД (использование диалога); 
 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать 
логические выводы). 

 
Технология оценивания 

 
Формируемые УУД: 

 
 регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли 
результат деятельности); 

 
 личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

 
Технология продуктивного чтения Формируемые 

УУД: 
 

 коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников) 

 
 познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 
Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы 

деятельности: 
 

 уроки – праздники; 
 

 уроки – конкурсы; 
 

 уроки – экскурсии; 
 

 уроки – путешествия; 
 

 уроки – викторины; 
 

 уроки – исследования; 
 

 уроки – практикумы. 
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В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого) необходима организация работы в парах, в группах разного состава. 
 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся 

 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 
 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 
 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 
 

осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 
 

эффективного использования средств ИКТ. 
 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
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объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

 
исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

 способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 
 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 
 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
 

 основы правовой культуры в области использования информации. 
 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются: 
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 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

 
 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 
 поиск информации; 

 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 
 создание простых гипермедиасообщений; 

 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 
ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

 
форум, блог). 

 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
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также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 
общему образованию 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию. На каждом уровне 
 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующий уровень. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 
 

На уровне предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению. 

Личностные Основные критерии Типовые Типовые 

универсальные оценивания диагностические 
диагностическ
ие 

учебные   задачи задачи 
действия и его   Предшкольная Начальное 
личностные   ступень образование 
результаты   образования (10,5–11 лет) 
(показатели   (6,5–7 лет)  
развития)     

  Самоопределение  
     

 
положительное 
отношение к Беседа о школе  

Внутренняя  школе; (модифици  

позиция  чувство необходимости 
рованный 
вариант)  

школьника  учения,   
  предпочтение уроков   
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  «школьного» типа урокам   
  «дошкольного» типа;   

 
адекватное 
содержательное   

  представление о школе;   
  предпочтение классных   
  коллективных занятий   
  индивидуальным занятиям   
  дома;   

 
предпочтение 
социального   

  
способа оценки своих 
знаний   

  – отметки дошкольным   
  способам поощрения   
  (сладости, подарки)   

Самооценка Когнитивный компонент:  
Методика «10 
Я» 

дифференцирова
н широта диапазона оценок;  (Кун) 
ность, обобщенность категорий   
рефлексивность  оценок;   
регулятивный представленность в Я  Методика 

компонент  
концепции социальной 
роли  «Хороший 

  ученика.  ученик» 
  Рефлексивность как   

  

адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 
осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»; 
осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» 
и«хороший ученик»;   
 Регулятивный компонент   
 способность адекватно    
 судить о причинах своего 

Методика 
 

 успеха/неуспеха в учении,  
 связывая успех с  каузальной  
усилиями, трудолюбием атрибуции  

  
успеха/неуспе
ха  
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Смыслообразование 
 
  Сформированность «Незавершенная Шкала   

Мотивация  
познавательных мотивов
– сказка» 

выраженнос
ти   

учебной  интерес к новому; «Беседа о школе» учебно   

деятельности 
интерес к способу 
решения и 

(модифицированн
ый познавательного  

  общему способу действия; 
вариант)   
(Нежнова интереса (по  

  сформированность Т.А. Ксензовой Г.Ю.)  
  социальных мотивов; Эльконин Д.Б.    
  стремление выполнять Венгер А.Л.) Опросник   
  

социальнозначимую и 
 мотивации   

      
  социальнооцениваемую     

  
деятельность, быть 
полезным     

  обществу;     

 
сформированность 
учебных     

  мотивов     
  стремление к     
  самоизменению –     

  
приобретению новых 
знаний     

  и умений;     

 
установление связи 
между     

  учением и будущей     
  профессиональной     
  деятельностью     
 
 
Диагностика нравстенноэтической готовности ребенка к 
школьному обучению 
 

Действие Основные критерии Задачи для Задачи для 

нравственно оценивания 
предшкольно
й наначальной 
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этического  стадии шшколы 
оценивания    

1. Выделение 
Ориентировка на 
моральную «Раздели После уроков 

морального норму игрушки» (норма 
содержания 
ситуации (справедливого (норма 

взаимопомощи
) 

нарушение/следован
ие распределения, справедливого  

моральной норме 
взаимопомощи, 
правдивости) 

распределения
)  

2. Дифференциация Ребенок понимает, что  Опросник 

конвенциональных и 
нарушение моральных 
норм  Е.Кургановой 

моральных норм оценивается как более   

 
серьезное и 
недопустимое, по   

 сравнению с   
 конвенциональными   
3. Решение 
моральной 

Учет ребенком 
объективных 

Разбитая 
чашка «Булочка» 

дилеммы на основе последствий нарушения (модификация (модификация 
децентрации нормы. задачи Ж. задачи 

 
Учет мотивов субъекта
при Пиаже) (учет Ж.Пиаже) 

 нарушении нормы. 
мотивов 
героев) (координация 

 Учет чувств и эмоций «Невымытая трех норм – 

 субъекта при нарушении посуда» (учет 
ответственност
и, 

 норма. чувств героев) справедливого 

 
Принятие решения на 
основе  распределения, 

 соотнесения нескольких  
взаимопомощи
) 

 моральных норм  
и учет 
принципа 

   компенсации 
4.Оценка действий с Адекватность оценки Все задания Все задания 
точки зрения действий субъекта с точки   
нарушения/соблюде
ния зрения   
моральной нормы    

5. Умение 
Уровень развития 
моральных Все задания Все задания 

аргументировать суждений   
необходимость    
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выполнения 
моральной    
нормы    

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень 
Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 
с 

  сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
Плохо различает учебные 
задачи 

 осознается лишь частично. разного типа; отсутствует 

 Включаясь в работу, быстро 
реакция на новизну задачи, 
не 

 отвлекается или ведет себя 
может выделить 
промежуточные 

 хаотично. Может принимать цели, нуждается в 
 лишь простейшие цели (не пооперационном контроле со 

 

предполагающие 
промежуточные 
целитребования) 

стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
что 
он собирается делать или 
сделал  

Принятие  
Принимает и выполняет 
только Осознает, что надо делать в 

практической 
задачи практические задачи (но не 

процессе решения 
практической 

  
теоретические), в 
теоретических задачи; в отношении 

  задачах не ориентируется 
теоретических задач не 
может 

   
осуществлять 
целенаправленных 

   действий 
Переопределен
ие  

Принимает и выполняет 
только 

Осознает, что надо делать и 
что 

познавательно
й  практические задачи, в сделал в процессе решения 
задачи в  теоретических задачах не практической задачи; в 

практическую  ориентируется 
отношении теоретических 
задач 

   не может осуществлять 
   целенаправленных действий 

Принятие  
Принятая познавательная 
цель 

Охотно осуществляет 
решение 

познавательной 
цели сохраняется при выполнении познавательной задачи, не 

  
учебных действий и 
регулирует изменяя ее (не подменяя 
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  весь процесс их выполнения; практической задачей и не 

  
четко выполняется 
требование 

выходя за ее требования), 
четко 

  познавательной задачи может дать отчет о своих 
   действиях после принятого 
   решения 
Переопределен
ие  Столкнувшись с новой 

Невозможность решить 
новую 

практической 
задачи практической задачей, 

практическую задачу 
объясняет 

в 
теоретическую  самостоятельно формулирует 

отсутствие адекватных 
способов; 

  
познавательную цель и 
строит четко осознает свою цель и 

  действие в соответствии с ней 
структуру найденного 
способа 

Самостоятельн
ая  Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные 
постановка 
учебных 

познавательные цели, выходя 
за 

гипотезы, учебная 
деятельность 

целей  
пределы требований 
программы 

приобретает форму 
активного 

   
исследования способов 
действия 

  Уровни развития контроля 
   
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

   диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует учебные 
Ученик не умеет обнаружить 
и 

контроля 
действия, не замечает 
допущенных исправить ошибку даже по 

 ошибок просьбе учителя, некритично 
   относится к исправленным 

   
ошибкам в своих работах и 
не 

   замечает ошибок других 
   учеников 

Контроль на Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, 
уровне предугадывает правильное 
непроизвольно
го направление действия; 
внимания сделанные ошибки 

исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых 

  

  



 

105 
 

Потенциальны
й 

Ученик осознает правило 
контроля, но В процессе решения задачи 

контроль на 
одновременное выполнение 
учебных контроль затруднен, после 

уровне действий и контроля затруднено; 
решения ученик может найти 
и 

произвольного ошибки ученик исправляет и исправить ошибки, в 
внимания объясняет многократно повторенных 

   
действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный В процессе выполнения действия Ошибки исправляет 

контроль на ученик ориентируется на правило 
самостоятельно, 
контролирует 

уровне 
контроля и успешно использует 
его в 

процесс решения задачи 
другими 

произвольного процессе решения задач, почти не 
учениками, при решении 
новой 

внимания допуская ошибок 
задачи не может 
скорректировать 

   правило контроля новым 
   условиям 
Потенциальны
й Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 
рефлексивный применяет старый неадекватный усвоенному способу, 

контроль способ, с помощью учителя 
выполняются безошибочно. 
Без 

  
обнаруживает неадекватность 
способа помощи учителя не может 

  и пытается ввести коррективы обнаружить несоответствие 
   усвоенного способа действия 
   новым условиям 
Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие 

рефлексивный 
ошибки, вызванные 
несоответствием 

выполняемых действий 
способу, 

контроль усвоенного способа действия и 
при изменении условий 
вносит 

  
условий задачи, и вносит 
коррективы 

коррективы в способ 
действия до 

   начала решения 

  Уровни развития оценки 
    
Уровень  Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие  Ученик не умеет, не пытается и не 
Всецело полагается на 
отметку 

оценки  испытывает потребности в оценке учителя, воспринимает ее 

  
своих действий – ни 
самостоятельной, некритически (даже в случае 
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  ни по просьбе учителя явного занижения), не 
   воспринимает аргументацию 

   
оценки; не может оценить 
свои 

   силы относительно решения 
   поставленной задачи 

Адекватная  
Умеет самостоятельно оценить 
свои Критически относится к 

ретроспективн
ая  

действия и содержательно 
обосновать отметкам учителя; не может 

оценка  правильность или ошибочность оценить своих возможностей 

  
результата, соотнося его со 
схемой 

перед решением новой 
задачи и 

  действия 
не пытается этого делать; 
может 

   оценить действия других 
   учеников 

Неадекватная 
Приступая к решению новой 
задачи, 

Свободно и 
аргументированно 

прогностическ
ая 

пытается оценить свои 
возможности оценивает уже решенные им 

оценка 
относительно ее решения, однако 
при 

задачи, пытается оценивать 
свои 

 
этом учитывает лишь факт того, 
знает 

возможности в решении 
новых 

 
ли он ее или нет, а не 
возможность 

задач, часто допускает 
ошибки, 

 
изменения известных ему 
способов учитывает лишь внешние 

 действия признаки задачи, а не ее 
  структуру, не может этого 
  сделать до решения задачи 

Потенциально 
Приступая к решению новой 
задачи, Может с помощью учителя 

адекватная 
может с помощью учителя 
оценить 

обосновать свою 
возможность 

прогностическ
ая свои возможности в ее решении, или невозможность решить 

оценка 
учитывая изменения известных 
ему стоящую перед ним задачу, 

 способов действий 
опираясь на анализ 
известных 

  
ему способов действия; 
делает 

  это неуверенно, с трудом 

Актуально 
Приступая к решению новой 
задачи, 

Самостоятельно 
обосновывает 

адекватная может самостоятельно оценить еще до решения задачи свои 
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свои 
прогностическ
ая 

возможности в ее решении, 
учитывая силы, исходя из четкого 

оценка изменения известных способов 
осознания усвоенных 
способов и 

 действия 
их вариаций, а также границ 
их 

  применения 
 

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

 
 принятия в педагогическом коллективе Средней школы  интернат 

общих ценностных оснований образования, в частности  ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 

 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 
 

 целенаправленнойдеятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 
действий. 

 
Параметры оценки успешности освоения и применения обучающимися с 
ЗПР универсальных учебных действий: 

 
Личностные УД   

Параметр  
Внутренняя позиция школьника   
Гражданская идентичность   
Картина мира   
Яконцепция и самооценка   
Развитие познавательных интересов   
Развитие мотивов достижения и соц.признания   
Развитие мотивов потребности в соц.значимой и оцениваемой деятельности   
Нравственная оценка поступка  
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Эстетическая оценка окружающего мира  
Установка на ЗОЖ  
Доброжелательность, готовность к сотрудничеству   

 
Результаты оценки личностных достижений учащихся с ЗПР, осваивающих 

АООП НОО заносятся в индивидуальную карту развития, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 
 

Регулятивные УД   
параметр   

Целеполагание   
Планирование и прогнозирование   
Контроль   
Оценка   
Произвольность волевого усилия   
Действия самоорганизации  

 
 

 
Познавательные УД 
   

параметр  
Поиск и выделение необходимой информации  
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной  
Форме  
Смысловое чтение  
Моделирование  
Анализ и синтез  
Установление причинно – следственных связей   
Выбор оснований для сравнения, сериации, классификации   

Коммуникативные УД   
параметр  

Сформированность коммуникативных действий   
Постановка вопросов   
Разрешение конфликтов   
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Структура мониторинга УУД представлена через выбранные параметры 
и содержание показателей, которое градуировано по уровням достижения: 

параметр Содержание показателя по уровням достижения 
     
 

«не 
достигнуто» «частично «в целом «достигнуто» 

  достигнуто» достигнуто»  
     

 
 

Методика насыщения показателей соответствующим качественным 

содержанием разработана с учётом психофизиологических особенностей 

обучающихся. 
 

Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий  метод педагогического наблюдения, как 

наиболее эффективный и целесообразный. 
 

Фиксация результатов происходит в листах освоения УУД, для 
наглядности используется знакое решение  

Результаты анализируются, по результатам анализа выдаются 

рекомендации, которые используются учителем, воспитателем в дальнейшей 

работе, некоторые рекомендации предлагаются родителям. 
 

Четко сформулированное качественное описание параметров и 

показателей, отражающих уровень владения универсальными учебными 

действиями, позволяют адресно планировать деятельность обучающихся. 
 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 

 
Программы отдельных учебных предметов АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО 
 

школы (смотри раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 
ООП НОО) . 

 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно

развивающей области обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
 

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития 
обучающихся с ЗПР, их возрастные и иные особенности, а также условия, 

 
необходимых для развития их личностных качеств. 

 
Программы курсов коррекционно  развивающей области 

 
являются приложением к АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Школы  интернат  №9» 

закладывает основы функциональной грамотности учащихся, вооружает их 

основными умениями и навыками общения и учебного труда, приобщает к 

отечественной и мировой культуре, создаёт базу для последующего освоения 

образовательных программ основной школы и реализуется через 

образовательную систему «Школа России». 
 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
Основное содержание учебных предметов представлено в соответствующем 

 
разделе ООП НОО МБОУ «Школаинтернат  №9» (п 2.2.2. «Основное 
содержание учебных предметов»). 

 
Коррекционноразвивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 



 

111 
 

АООП НОО. Её содержание представлено в рабочих программах 
коррекционных курсов.  

 
 

2.3. Программа духовнонравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования 

 
Программа духовно – нравственного развития и воспитания 

соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках соответствующей 

программы ООП НОО школы (смотри раздел 2.4. «Программа духовно- 
 

нравственного развития, воспитания обучающихся» основной 

образовательной программы начального общего образования). 
 

Принципы и особенности организации содержания духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Духовнонравственное развитие, воспитание детей с ЗПР 

осуществляется по тем же основаниям, что и в массовых классах, но при 

этом, используются специфичные принципы: 
 

1. Единство обучения и воспитания в процессе исправления 
недостатков психофизического развития. 

 
2. Доступность воспитания – организация воспитательного процесса на 

уровне реальных возможностей детей. 
 

3. Воспитание в деятельности. 
 

4. Уважение к личности ребенка параллельно с разумной 

требовательностью. 
 

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании – 

всестороннее изучение личности детей и определение воспитательного 

воздействия с учетом выявленных индивидуальнотипологических 

особенностей детей. 
 

Воспитательный процесс МБОУ «школы – интернат № 9» имеет 
коррекционную направленность. 

 
Принципами планирования и методами реализации такой 

коррекционно развивающей направленности являются следующие: 
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Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, 
стремления у каждого ребенка к достижению цели, поставленной перед ним 

педагогом. 
 

Реализация принципа мотивации достигается следующими 
приемами и методами: 

 
1) постановкой проблемных заданий, 

 
2) постановкой познавательных задач, предполагающих активизацию 

интеллектуального компонента познавательной деятельности, 
 

3) аргументированной оценкой, похвалой, поощрением. 
Принцип продуктивной обработки информации – создание 

 
педагогом таких педагогических ситуаций, в ходе которых ученики 

самостоятельно осваивают способы обработки учебной информации, используя 

алгоритм, схему решения, только что показанную учителем. 
 

Принцип развития и коррекции высших психических функций – 
 

обязательное включение в занятие специальных упражнений, нацеленных 

на исправление недостатков какойлибо конкретной психической функции, 

отдельной операции. 
 

Работа педагога должна быть ориентирована не на тренировочные 

упражнения, многократное повторение истин, а на развитие мышления, 

памяти, внимания, речи и т.д. 
 

Совместная деятельность МБОУ школыинтернат №9, семьи и 
общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию 
обучающихся. 

 
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР 

осуществляется не только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. 
 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. Основная задача – это повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей)  как одно из ключевых направлений 
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реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
 

Проводимая работа отражает содержание основных направлений 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся: встреча за 
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей, 
консультации психолога. 

 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планом внеурочной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и 

подготавливается к ней. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ФГОС НОО и реализуется в 

рамках соответствующей программы ООП НОО школы (смотри раздел 2.3. 

«Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни» основной образовательной программы 

начального общего образования). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в группе 

продленного дня и творческих объединениях). В учебном процессе педагоги 
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применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 



 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 
Пояснительная записка 

 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 
 

 осуществление   индивидуальноориентированной   психологомедико 
 
педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых 
 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 
Нормативно – правовая и документальная основа программы  
Нормативноправовой и документальной основой Программы 

 
коррекционной работы с обучающимися при получении НОО являются: 

 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 
редакции Федеральных законов № 273 – ФЗ от 29.12.2012г с изменениями и 
дополнениями 27.05.2014г; 

 
 Концепция Специального Федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 частично; 

 
 Постановление  от  10.07.2015г  №  26  «Об  утверждении  СанПиН 

 
2.4.2.328615 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002); 

 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2008 № АФ150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами»; 

 
 Постановление  правительства  Свердловской  области  от  16.10.2013  № 

 
1232ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов на дому и компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели» 
 
 Устав МБОУ «Школы  интернат  №9» 

 
 Положение о деятельности школьного психологопедагогического 
консилиума МБОУ «Школы  интернат  №9». 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

 
 осуществление   индивидуальноориентированного   психологомедико 

 



 

117 
 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей; 

 
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 
 

Программа коррекционной работы сформирована для обучающихся, 

которым по заключению психолого – медико – педагогической комиссией 

(далее – ПМПК) рекомендовано обучение по АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Данный контингент детей обучается в МБОУ «Школаинтернат  №9» в 

общеобразовательных классах, реализующих АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 
 
Цель программы 
 

Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
 
Задачи программы: 
 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися АООП НОО 
и их интеграции в образовательном учреждении; 

 
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико 

 
педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 
комиссии); 

 
 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
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 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 
 

Принципы реализации программы: 
 

 приоритет интересов ребенка, принцип, определяющий характер 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

 
 системность, принцип, предполагающий единство всех элементов 
коррекционно –воспитательной работы; 

 
 непрерывность, принцип, обеспечивающий проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности; 
 

 вариативность, принцип, предполагающий создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 
 

 единство  психологопедагогических  и  медицинских  средств,  принцип, 
 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психологопедагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционновоспитательной работы; 
 

 сотрудничество с семьей, принцип, основанный на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество, 
рекомендательный характер оказания помощи. 

 
Составляющие образовательной деятельности, в которой 

осуществляется коррекционная работа: 
 

1. учебная деятельность, в которой коррекционная работа реализуется 

через предметы учебного плана начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития, оптимизацию режима обучения, 

использование коррекционноразвивающего потенциала учебного материала и 

заданий, организацию внеурочной деятельности, сопровождение 

самоподготовки учащихся. 
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2. деятельность  специалистов  (логопед,  дефектолог,  психолог), 
 

осуществляемая через процессы сопровождения учащихся, через организацию 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий и 

консультативной помощи участникам образовательного процесса 
 

3. воспитательная деятельность, в которой коррекционная работа 
направлена, прежде всего, на социализацию учащихся и развитие их 

личностных качеств через вовлечение детей в игровую, творческую и 

социальную проектную деятельность. 
 

4. взаимодействие с родителями учащихся, в рамках которого 
системно организуются Дни открытых дверей с проведением мастер – 

 
классов, семинарских занятий и консультаций по оказанию помощи 
обучающимся с ЗПР. 

 
Сопровождение образовательной деятельности осуществляется через 

профессиональную деятельность специалистов, работу школьного психолого

педагогического консилиума (далее ППк). 
 

Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: 
 

 диагностическое; 
 

 коррекционноразвивающее; 
 

 консультативное; 
 

 информационнопросветительское. 
 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа включает: 

 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 

 проведение  комплексной  социальнопсихологопедагогической 
 



 

120 
 

диагностики нарушений в психическом или физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 
 

 изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
 

с ограниченными возможностями здоровья; 
 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 
 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально психологопедагогического и медицинского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 
 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций, 
 

эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер; 
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 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 

 
 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок, 

 
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 
личностной автономии; 

 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 
 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

 
и профессионального самоопределения; 

 
 формирование  навыков  получения  и  использования  информации, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 
 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 
 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
 

обучениявсоответствииспрофессиональнымиинтересами, 
 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
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Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 
 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение всем участникам образовательных отношений вопросов, 

связанных с особенностями обучения и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
 

(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально 
 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями. 

 
Система комплексного психологомедикопедагогического 

 
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной 

 
деятельности. 

 
Программа коррекционной работы при получении учащимися общего 

образования в МБОУ «Школе  интернат  №9» реализуется путём 

организации сетевого взаимодействия. Сетевая форма предполагает 

сотрудничество школы, Верхнесалдинской территориальной психолого

медикопедагогической комиссии, образовательных организаций города 

Верхняя Салда. 
 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и 

стратегическую направленность работы всех образовательных организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ школы. Этот механизм взаимодействия имеет 

единую направленность образовательной деятельности с данной группой 

учащихся учителей школы, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, педагогапсихолога школы, учителялогопеда, 

медицинского работника (поликлиники г. Верхняя Салда). 
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Наиболее действенной формой реализации коррекционной программы 

является работа консилиума школы и оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально психологических особенностей детей осуществляется на 

ППк. 
 

Целью психологопедагогического сопровождения обучающегося с 
ЗПР, обучающегося в МБОУ «Школе  интернат  №9», является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 
 

Психологопедагогическое сопровождение учащихся включает: 
 

 диагностику когнитивнопознавательной сферы личности, 
педагогические наблюдения; 

 
 создание благоприятных социальнопедагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 
 

 конкретную психологопедагогическую помощь ребенку. 
 

Прием   в   школу   детей   с   задержкой   психического   развития 
 

осуществляется на основании заключения ПМПК и заявления родителей 

(законных представителей). На учащихся, не справляющихся с предложенными 

образовательными программами и (или) имеющих сложности в социальной 

сфере заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого

педагогическая карта, в которой фиксируются психологопедагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
 

Основными направлениями работы психологопедагогического 
сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

 
 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
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 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 

 развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция ее недостатков; 
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 
 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
 

Содержание работы с обучающимися с ОВЗ при получении 
начального общего образования в МБОУ «Школе  интернат  №9» 

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат  
Своевременное 
выявление 1. Диагностический 

1.  Формирование групп 
на  

детей с трудностями минимум: основе оценки  
адаптации, 1.1.  диагностика речевых контингента  
обусловленнми нарушений школьников; обучающихся для  
ограниченными 1.2.  уровень определения  
возможностями здоровья 

сформированности 
образовательных  

 
потребностей. 

 
 познавательных 

процессов: 
 

 2.  Включение родителей 
в 

 
  память,  
 

 мышление, 
процесс  

 
коррекционной работы. 

 
 

 внимание, 
 

 
3.  Сведения о степени 

 
 

 работоспособность. 
 

 
сформированности 

 
 

1.3. степень 
 

 : уровня речевого 
развития, 

 
 

сформированности 
 

 познавательных 
процессов, 

 
 эмоционально

личностной 
 

 эмоционально 
личностной 

 
 

сферы:  комфортность, 
 

 
сферы. 

 
 

 самооценка, 
 

   
  взаимоотношения в   
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семье, 
  мотивация,   
 статус в коллективе;   
 1.4. изучение социальной   
 ситуации развития и   
 условий семейного   
 воспитания ребенка.   
 2. Комплексный сбор   
 сведений о ребенке на   

 
основании 
диагностического   

 минимума.   
Определение особых 
образовательных 
потребностей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей инвалидов 

1.Социальное 
партнерство: ТПМПК. 
2.Корректировка и 
определение трудностей 
ребенка, выявление его 
резервных возможностей 
через школьный 
консилиум. 
3.Заполнение 
индивидуального 
маршрута 
развития ребенка с 
учетом: 
структуры речевого 
дефекта; 
степени 
сформированности 
познавательных 
процессов; 
личностного развития. 

1. Индивидуальная карта 
развития ребенка 
(продолжение 
заполнения 
карты, представленной из 
НОО). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение 
особенностей 1. Выбор и разработка: 1. Режим  

организации  
коррекционных 
учебных обучения, в том числе  

образовательных 
отношений программ, методик, коррекционных,  
для рассматриваемой приемов; релаксационных и  
категории детей в  комфортного режима здоровьесберегаю щих  
соответствии с обучения; занятий.  

индивидуальными  форм обучения (очная, 2. 
Форма обучения 
(очная,  

особенностями 
дистанционная, на дому). дистанционная, на дому). 

 

каждого ребёнка, 
 

2. Определение роли по 3. Набор эффективных 
 

структурой  
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взаимодействию 
различных 

методик и приемов 
обучения 

 

нарушения развития и 
 

институтов общества: детей. 
 

степенью его 
выраженности 

 

 
управление соц. 
защиты 

   
    
 населения;    
  отдел опеки и    
 попечительства;    
  КДН;    
  ПМПК.    

Создание условий, 
1. Отбор кадрового 
потенциала по 
критериям: 
уровень квалификации; 
образование; 
  наличие объема знаний 
по 
работе с детьми с ОВЗ; 
опыт работы. 
2. Разработка системы 
методического обучения, 
используя внутренние 
школьные резервы и 
возможности 
социального партнерства. 
3. Просветительская 
деятельность (лекции, 
беседы, круглые столы, 
тематические 
выступления). 
4. Формирование 
УМК (программ, 
учебников, пособий, в 
том числе цифровых 
ресурсов) 
5. Наличие сетевых 
ресурсов 
6. Обеспечение 
здоровьесберегающих 
условий  
7. Включение ребенка 
во внеурочную 
деятельность 
8. Обеспеченность 
материально

1. 
Кадровое 
обеспечение.  

способствующих 
освоению 2. 

Деятельность 
школьного  

детьми с ограниченными консилиума.  
возможностями здоровья 3. Программно  
основной 
образовательной методическое 

обеспечение. 
 

программы 
 

4. Информационное 
 

основного общего 
 

обеспечение. 
 

образования и их 
 

5.Здоровьесберегаю щий 
 

интеграции в Средней 
школе 

 

режим. 
 

– интернат № 17 
 

6. Материально 
 

  
 техническое  
 обеспечение.  
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технической базы 
 
   
 

Сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
 

Система психологомедикосоциального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ включает в себя как регулярное комплексное обследование 

школьников в ТПМПК в городе Верхняя Салда, так и постоянный мониторинг 

динамики развития школьников, успешности освоения ими учебных программ. 
 

Эта система коррекционной работы реализуется поэтапно: 
 

1. Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно  –  
аналитическая деятельность)  

Результатом данного этапа являются: 
 

 оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
 

 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно  методического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы. 
 

Реализуется через: 
 

 анализ данных ПМПК, медицинских карт обучающихся; 
 

 анализ данных    диагностических  мероприятий, 

 проведенных специалистами (логопед, педагог – психолог); 

 организацию взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) обучающихся;  

 анализ соответствия имеющегося 

методического, материально – технического и кадрового 

обеспечения контингента обучающихся.   
 

2. Этап планирования, организации, координации  
(организационно – исполнительская деятельность)  
Результатом данного этапа являются: 
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 организация образовательного процесса, имеющего 
коррекционно развивающую направленность; 

 
 Организация сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 
Реализуется через: 

 
 разработку рабочих программ и планов деятельности учителей, воспитателей, 
специалистов; 

 
 формирование групп обучающихся на коррекционные занятия; 

 
 составление расписания учебных и внеурочных занятий; 

 
 планирование работы ПМПк; 

 
3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно – 

корректировочная деятельность) 
 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий обучения, 

методов и приёмов работы. 
 

Реализуется через: 
 

 деятельность ПМПк; 
 

 анализ предметных, метапредметных и личностных 
достижений обучающихся; 

 
 организацию тематических и индивидуальных консультаций 
обучающихся. 

  
Обучение ведется по учебникам образовательной программы «Школа 

России». 
 

Коррекционно – развивающая область (индивидуальная и групповая 
коррекционная работа с обучающимися). 

 
В плане внеурочной деятельности предусмотрена индивидуальная и 

групповая коррекционно  развивающая работа с учащимися. 
 

Коррекционно – развивающие логопедические занятия 
 

Коррекционная логопедическая работа проводится с учащимися с ЗПР.  
 

1. Существует стабильное расписание занятий 
2. Реализуется  рабочая  программа  логопедических  коррекционно 
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развивающих  занятий  обучающихся  при  получении  начального  общего 
 

образования. 
 

Психокоррекционные занятия педагога  психолога  
1. Коррекционная работа проводится со всеми с ЗПР. 
2. Реализуется  рабочая  программа  психологических  коррекционно 

 
развивающих  занятий  обучающихся  при  получении  начального  общего 

 
образования. 

    
При получении начального общего образования разработаны и 

реализуются по утвержденному графику программы внеурочной деятельности 

по следующим направлениям: 
 

 Художественно – эстетическое 
 

 Спортивно – оздоровительное 
 

 Патриотическое и духовно – нравственное 
 

 Интеллектуально  развивающее 
Разработаны критерии оценивания результатов внеурочной 

деятельности, осуществляется мониторинг личностных результатов 

учащихся. 
 

Школьные мероприятия организуются как среди всех учащихся классов 

в том числе и детей с ЗПР, что позволяет увеличить долю их активного 

участия в предложенных видах деятельности, так и предполагает 

возможность участия детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками в общешкольных мероприятиях. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
 

Условия реализации программы коррекционной работы 
 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы в МБОУ «Школе  интернат  №9» 

предусматривает для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обучение в общеобразовательном классе. 
 

Классы,  реализующие  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  — 
 

форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 
 

своевременной активной помощи детям с ограниченными 
 

возможностями здоровья. 
 

Психологопедагогическое обеспечение включает: 
 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психологопедагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 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 здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
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соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 
 

 участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно

развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 
 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического или физического развития (при организации работы в 

данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательной и реабилитационной деятельности с такими 

детьми). 
 

Программнометодическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционноразвивающие программы социальнопедагогической 

направленности, диагностический и коррекционно развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя логопеда, педагога 

дополнительного образования. 
 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

или физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа в МБОУ «Школе  интернат  №9» на уровне 

 
начального общего образования осуществляется специалистами 
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ или 

по коррекционной педагогике. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического или психического развития в штатное 

расписание МБОУ «Школе  интернат  №9» 

введены ставки: педагогапсихолога (1 ставка), учителялогопеда (1 ставка). 
 

Кроме того, в рамках сетевого взаимодействия с медицинскими 

организациями Верхнесалдинского городского округа в школе работает на 

постоянной основе медицинский работник, которому школа предоставляет 

оборудованный по всем требованиям санитарных правил и норм медицинский 

кабинет. 
 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива. Для этого администрация 

школы в системе обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники имеют чёткое представление об особенностях психического или 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной 

деятельности. 
 

Материальнотехническое обеспечение  
Материальнотехническое обеспечение заключается в создании 

 
надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционноразвивающую среды МБОУ «Школы  интернат  
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№9», в том числе надлежащие материальнотехнические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического или психического развития в здания и помещения 

школы и организацию их пребывания и обучения. 
 

Оснащение логопедического пункта для занятий с детьми согласно 

требованиям СанПиН (компьютер, дидактические, развивающие, речевые, 

логические игры, зеркала (общее, персональные), зонды, индивидуальные 

коррекционные карточки, альбомы для обследования). 
 

Оснащение кабинета педагогапсихолога: компьютер, практические и 
дидактические материалы для психологической работы в школе. 

 
В школе имеется спортивный зал, медицинский кабинет, спортивная 

площадка, спортивное оборудование, столовая, библиотека. 
 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы коррекционной работы 
 

является создание информационной образовательной среды с 
 

использованием современных информационно  коммуникационных 
технологий. 

 
Создана система доступа родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 
 

Результатом реализации указанных требований является развивающая 
образовательная среда: 

 
 преемственная по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающая особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 способствующая достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающая его качество, доступность и открытость для родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР; 
 

 способствующая достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школы 

 интернат  №9» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики. 

 
Механизм реализации программы 

 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

 
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной

волевой и личностной сфер ребёнка. 
  
Диагностическое направление  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 
 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого 
 
медико педагогической помощи. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы  Ответстве  
(направления результаты деятельности, Сроки нные  
деятельности)  мероприятия    
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Медицинская диагностика      

       

Определить Своевременное Изучение 
истори
и Сентябрь Классные  

состояние выявление развития 
ребенка
, в течение руководи  

физического и состояния беседа с  учебного тели,  

психического физического и 
родителям
и,  года медицинс  

здоровья детей. психического 
наблюдения 
классного  кий  

 здоровья детей. 
руководителя, 

 работник,  
   

учителя 
 

  анализ 
работ 

   
    

предметн 
 

  
обучающихся 

  
   

ики 
 

      
Психологопедагогическая 
диагностика      

      
Первичная Создание Наблюдение, Сентябрь Классные  
диагностика для банка данных педагогическое,  руководи  
выявления обучающихся, логопедическое и  тели,  

группы «риска». 
нуждающихся 
в психологическое  педагог  

 специализиров обследование;  психолог,  
 анной анкетирование  учитель  
 помощи. родителей, беседы с  логопед.  

 Формирование 
педагогам
и.     

 
характеристик
и      

 образователь      
 ной ситуации      
 в школе.      

Проанализировать 
Индивидуальна
я Разработка Октябрь Учителя 

причины коррекционная коррекционной  предметн 
возникновения программа, программы.  ики. 
трудностей в соответству    
обучении. ющая    
Выявить выявленному    
резервные уровню    
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возможности. развития    
 обучающегося    

     
Социальнопедагогическая 
диагностика    

     
Определить Получение Анкетирование, Сентябрь Классные 
уровень объективной наблюдение во октябрь руководи 
организованности информации об время занятий,  тели, 
ребенка, организованно беседа с  учителя 
особенности сти ребенка, родителями,  предметн 

эмоционально 
умении 
учиться, посещение семьи.  ики. 

волевой  и особенности Составление   
личностной личности, характеристики.   
сферы; уровень уровню знаний    
знаний по по предметам.    
предметам. Выявление    

 нарушений в    
 поведении    
 (гиперактивно    
 сть,    
 замкнутость,    
 обидчивость и    
 т.д.)    

 
Коррекционноразвивающее направление 

 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детейинвалидов. 

 

Задачи 
Планируемы
е Виды и формы Сроки 

Ответственн
ые 

(направления) 
результат
ы. деятельности,   

деятельности  мероприятия   
     

Психологопедагогическая работа   
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Обеспечить Планы, Разработать: Октябрь Учителя 

педагогическое программы.  индивидуальную  
предметник
и, 

сопровождение  программу по  классные 

детей с  предмету;  
руководите
ли. 

ограниченными   воспитательную   
возможностями,  программу работы   
детейинвалидов.  с классом и   

  индивидуальную   
  воспитательную   
  программу для   
  детей с умеренно   
  ограниченными   
  возможностями,   
  детейинвалидов;   
   план работы с   
  родителями по   
  формированию   
  толерантных   
  отношений между   
  участниками   
  инклюзивного   
  образовательного   
  процесса;   
  осуществить   
  педагогический   
  мониторинга   
  достижений   
  школьника.   
Обеспечить Позитивная 1.Формирование В течение Педагог 
Педагогическое, динамика групп для года по психолог, 
психологическое развиваем коррекционной запросу. учитель 
и логопедическое ых работы.  логопед, 
сопровождение параметров 2.Составление  учитель  
детей с . расписания  дефектолог 
ограниченными  занятий.   
возможностями,  3. Проведение   
детейинвалидов.  коррекционных   

  занятий.   
  4. Отслеживание   
  динамики развития   
  ребенка.   
     
Профилактическая работа    
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Создание условий Позитивная Разработка В Медицин 
для сохранения и динамика рекомендаций для течение ский 
укрепления развиваемых педагогов и года работник, 
здоровья параметров. родителей по работе  учителя 

обучающихся с  с детьми.  
физическо
й 

ограниченными  Внедрение  культуры, 
возможностями,  здоровьесбе  учителя 

детейинвалидов.  регающих  
предметн
ики. 

  технологий в   
  образовательную   
  деятельность.   
  Организация  и   
  проведение   
  мероприятий,   
  направленных на   
  сохранение,   
  профилактику   
  здоровья и   
  формирование   
  навыков здорового,   
  безопасного образа   
  жизни.   

 
 
 
 
Консультативное направление 
 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации 

 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 
Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответственные
(направления) результаты формы   
деятельности  деятельности   

 Консультирован  
Рекомендаци
и,  Индивидуальн По Специалисты 

 ие  приёмы,  ые, 
отдельном
у ППК, 

 педагогических  упражнения.  групповые, плану заместитель 
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 работников по  Разработка  тематические графику. директора по 
 вопросам  плана  консультации. По УВР, 

 образования детей  
консультат
ив  Индивидуальн 

отдельном
у члены 

 с ЗПР.  
ной работы 
с  ые групповые, плану 

психолого 
педагогическо
го 
консилиума. 

 Консультирован  ребенком,  тематические графику. 
 ие обучающихся  родителями,  консультации.  
 по выявленным  классом,    

 проблемам,  
работникам
и     

 оказание  школы.     
 превентивной       
 помощи.       
        

 Консультирование  
Рекомендаци
и,  

Индивидуальн
ые, По Специалисты 

 родителей по  приёмы,  групповые, 
отдельном
у ППК, 

 вопросам  упражнения.  тематические плану Педагог 

 
образования детей 
с  Разработка  консультации. графику. психолог, 

 ЗПР,  плана    заместитель 

 выбора  
консультат
ив    директора по 

 стратегии  
ной   
работы с   УВР. 

 воспитания,  родителями.     
 психолого       
 физиологическим       
 особенностям       
 детей.       
      

 Информационно – просветительское направление  

Цель:   организация информационнопросветительской   деятельности   по 
 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательных отношений. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки 
Ответстве
нные 

(направления) результаты. деятельности,   
деятельности  мероприятия.   
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Информировани
е Организация 

Информационны
е По 

Специали
сты  

родителей работы мероприятия. отдельном ППК,  

(законных семинаров,  у плану 
заместите
ль  

представителей) тренингов,  графику. 
директора 
по  

по клубов и др. по   УВР,  
медицинским, вопросам   другие  

социальным, инклюзивного   
организац
ии.  

правовым и образования.     
другим      
вопросам.      

      

Психолого Организация 
Информационн е 
и По 

Специали
ст ы  

педагогическое методических методические 
отдельном 
у ППК,  

просвещение 
мероприятий 
по мероприятия плану 

заместите
ль  

педагогических вопросам  графику. 
директора 
по  

работников по 
образования 

  УВР,  

вопросам 
  специали

сты 
 

детей с ЗПР 
   

развития, 
обучения и 

    
     

воспитания      
детей с ЗПР.      

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

В результате выполнения программы планируются следующие 
результаты: 

 
— своевременность выявления обучающихся с ЗПР; 

 
— расширение адаптивных возможностей личности обучающегося с 

 
ЗПР; 

 
— овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, 

социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 
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— достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных 
результатов в соответствии с АООП НОО; 

 
— повышение психологосоциальнопедагогической грамотности 

родителей обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 
 

В качестве показателей результативности и эффективности 
коррекционной работы также рассматриваются: 

— динамика индивидуального развития познавательных и высших 
психических функций обучающихся; 

 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В том числе: 
 

1) формы  обучения,  оптимизирующие  коррекционную  работу 
 

(расширение спектра индивидуальной учебной деятельности, использование 
 

коррекционных приемов и методов в обучении); 
 

2) наличие соответствующих материальнотехнических условий; 
 

3) увеличение доли педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Личностные результаты являются преимущественно 
итогом овладения обучающимися с ЗПР жизненных компетенций: 

Компонент жизненной Критерии оценки достижения

компетенции   
результат
а   

   

Развитие адекватных представлений о 
Умение  адекватно  оценивать  свои  
силы, 

собственных возможностях и принимать 
объективны
е ограничения 

ограничениях.   Готовность   выделять   ситуации,   когда 
Способность 
вступать в   требуется привлечение родителей. 
коммуникацию со взрослым по Умение адекватно выбрать взрослого и 
вопросам   обратиться к нему за помощью, точно 
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медицинского описать 
сопровождения и создания 
специальных возникшую проблему, иметь для этого 
условий.   достаточный набор фраз и определений. 

Овладение социально – бытовыми  
Овладение навыками самообслуживания 
дома 

умениями, используемыми в  и в школе. Умение ориентироваться в 

повседневной жизни   
пространстве школы, расписании занятий 
и 

   т.п.   
   Готовность попросить о помощи в случае 
   затруднений. Готовность включаться в 
   разнообразные повседневные школьные и 
   домашние   

   
дела, принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 

   
Овладение навыками  Умение решать актуальные житейские 
коммуникации и принятыми  задачи, используя коммуникацию для 

ритуалами социального  
достижения 
цели.   

взаимодействия, в том числе с  
Умение начать и поддержать разговор, 
задать 

использованием информационных  
вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, 

технологий  пожелание, опасения,завершить разговор. 

  
Умение корректно выразить 
отказ,  

  
недовольство, благодарность, сочувствие 
и т.п., 

  получитьиуточнить    информацию    от 

  собеседника, использовать 
культурны
е 

  
способы выражения своих 
чувств.  

Способность к осмыслению и  
Адекватность бытового 
поведения  

дифференциации картины мира, ее  ребенка.   
временно – пространственной  Умения накапливать личные  
организации  впечатления, связанные с явлениями 

  
окружающего мира, умение 
устанавливать 

  
взаимосвязь порядка 
природного,  

  общественного и уклада собственной 
  жизни в семье и школе, следовать этому 
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  порядку.   
  Сформированность наблюдательности, 
  любознательности, способности задавать 
  вопросы, включаться в совместную со 

  
взрослым исследовательскую 
деятельность. 

  Способность передать свои впечатления, 

  
суждения так, чтобы быть понятым 
другим 

  
человеком. Умение принимать и 
включать в 

  свой личный опыт  

  
жизненный опыт других 
людей.  

Способность к осмыслению  
Знание правил поведения в 
разных  

социального окружения, своего 
места в  социальных ситуациях с людьми разного 

нем, принятие  
статуса и умение их применять в 
соответствии 

соответствующих возрасту  
с ситуацией. Умение адекватно 
использовать 

ценностей и социальных ролей.  
принятые в окружении ребенка 
социальные 

  ритуалы. Расширение круга освоенных 
  социальных контактов.  

 
Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психологопедагогический консилиум. Он проводится по итогам 

учебного года. 
 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и 
эффективности индивидуальных коррекционноразвивающих программ; 
 

 перспективное планирование коррекционноразвивающей работы. 
 
ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно
развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
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дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 
общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, 
включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 
уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 
тенденций эмоциональноличностного развития. По итогам работы ППк 
формируются рекомендации педагогам как в отношении класса в целом,
 так и в отношении отдельных учащихся. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Мониторинг результатов представлен во всех программах АООП НОО 

(программа развития УУД, программа внеурочной деятельности и др.), эти 

результаты являются комплексным результатом деятельности разных 

специалистов. 
 

Эти результаты качественно описаны в мониторинговых таблицах по 
четырем уровням достижения: 
1 – «не достигнуто» 

 
2 – «частично достигнуто» 

 
3  «в целом достигнуто» 

 
4  «достигнуто» 

 
Достижения каждого обучающегося оцениваются по каждому 

параметру в соответствии с данными критериями, результаты заносятся в 

сводную мониторинговую таблицу, рассчитанную на все годы уровня 

обучения. 
 

Для исключения дублирования параметров мониторинга в разных 

программах, в рамках программы коррекционной работы выделено 

следующее содержание мониторинга динамики развития обучающихся с 

ЗПР: 
 

Критерии  Показатели     
     

Владение общими 
Умение правильно пользоваться 
учебными   
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школьными 
умениями  принадлежностями     

      

  
Умение работать в заданном 
темпе    

     

  
Умение проверять работу по 
образцу   

     

  
Умение выполнять работу над 
ошибками   

      
  Умение пользоваться таблицами и   схемами 

  
учебник
а      

    

  
Умение работать со словарем, 
приложениями к  

  
учебник
у      

    

  
Умение самостоятельно составлять 
простой  

  
план, таблицу, схему по учебному 
материалу  

      

  
Умение связно отвечать по 
плану    

  
Умение найти взаимосвязь между 
объектами  

  и/или величинами     
      
  Умение самостоятельно действовать по 

  
алгорит
му      

     
Владение 
навыками  

Способность содержательно 
обращаться к   

коммуникации в учебной окружающим     

деятельности  
 умение задать вопрос 
однокласснику   

  
 умение задать вопрос 
учителю    

         
 Способность словесно выразить свое понимание  
 учебного материала  
  способность осознанно передавать свое  
 понимание учебного материала  
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  владение монологической речью  
  умение вести диалог  
   
 Способность слушать и оценивать ответ  
 одноклассника  
   
 Умение слышать собственные и чужие речевые  
 ошибки  
   
Личностные ресурсы Уровень тревожности  

учебной деятельности 
  
Уровень агрессивности  

   
 Состояние энергетики  
   
 Ведущий информационный канал  
   
 Направленность восприятия  
   
Способность умение пользоваться поисковыми системами  
пользоваться Internet  

современными 
  

умение пользоваться электронной почтой 
 

информационно – 

 
  
умение пользоваться программами Microsoft: 
Word, 

 

коммуникационными 
 

PowerPoint, Excel 
 

средствами и системами 
 

  
   

 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы 

 
В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 
 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по 
освоению предметных программ; 

 
 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ЗПР (формы обучения, 
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оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материальнотехнических условий); 

 
 увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 сравнительная характеристика данных медикопсихологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ЗПР на разных этапах 

обучения; 
 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 
групповой работе с обучающимися с ЗПР; 

 
 другие соответствующие показатели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Нормативные и аналитические основания составления учебного 
 

плана  
Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 
Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ 

 
«Об образовании в Российской Федерации» 

  
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

 
образовательного стандарта начального общего образования», 

 
СанПиН 2.4.2.282110, (Продолжительность занятий, продолжительность 

 
перемен между уроками и коррекционноразвивающими занятиями и 

 
внеурочной деятельностью определяется действующими санитарно 

 
эпидемиологическими требованиями — СанПиН 2.4.282110) 

 
Постановлением от 29 ноября 2010 года № 189 «Об утверждении санитарно 

 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

 
общеобразовательных учреждениях», 

 
приказом Министерства общего и профессионального образования 

 
Свердловской области от 2 сентября 2010 года «О введении третьего урока 

 
физкультуры  в  общеобразовательных  учреждениях  Свердловской  области  в 

 
20102011 учебном году», 

 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего образования (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, 

от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 
 

Основной образовательной программы начального общего образования, 
 

утвержденного приказом № 58 от 23.08.2017г 
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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 
образования 
 

Учебный план для 14 классов составлен с учётом требований СанПиН 

2.4.2.282110, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.) 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 
 
Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 
 
 обеспечение общего начального образования для каждого учащегося на 
уровне требований государственного стандарта и выше; 

 формирование универсальных учебных действий на уровне достаточном для 
продления образования и самообразования; 

 
создания условий для развития личности в соответствии с индивидуальными 

способностями потребностями, сохранения физического, психического и 

социального здоровья. 
 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебнометодическим 

комплексом «Школа России», который в полной мере реализует Требования 

ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов, соответствуют 

требованиям федерального перечня. Технологии, предлагаемые «Школой 

России», позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников. 
 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой и имеется 
возможность выхода в Интернет. 

 
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 

общая структура всех учебников комплекта. 
 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 
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информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. 
 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 
системнодеятельностного подхода, который предполагает: 

 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 

 
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 
 проблемнодиалогическую технологию, 

 технологию миниисследования, 
 

 технологию организации проектной деятельности, 
 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Системнодеятельностный подход предполагает: 
 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 
 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
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образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 
 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 
 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе, через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики 
 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 
 

Филология  
Русский язык. Родной 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 и 

родного литературного 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; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 

Иностранный 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) сформированность 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. 
 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
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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. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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 причинноследственные 
связи в окружающем мире. 

 
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; 
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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. 
 

Искусство 
 

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 

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 
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 духовнонравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

 
и музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых 
произведений, в импровизации. 

 
Технология: 

 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

и важности правильного выбора профессии; 
 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметнопреобразующей 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, художественноконструкторских 

 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

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

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно

познавательных и проектных художественноконструкторских задач. 
 

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, 
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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). 
 
    Образовательный  процесс  в  МБОУ «Школе  интернат  №9»:  его 
 

учебные   периоды   (четверти,   полугодия),   периодичность   промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется календарным учебным графиком, 

разрабатываемым образовательным учреждением самостоятельно, и 

утверждается в качестве изменений к ООП НОО на конкретный учебный год 

приказом директора школы и имеет следующие особенности: 
 

 продолжительность учебного года устанавливается МБОУ «Школой  
интернат  №9» ежегодно; 

 
 учебные занятия проводятся по 6дневной учебной неделе в первую смену; 

в 1ом классе использование «ступенчатого» режима обучения. В 1ом классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. 
 

Продолжительность учебного года во 24 классах (в том числе и в классах 

для детей с ЗПР) составляет 34 недели, продолжительность каникул в течение 

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

недель. 
 

Учащиеся 24 классов (в том числе и для детей с ЗПР) обучаются в 

режиме 6дневной учебной недели. Продолжительность урока в начальной 

школе составляет 45 минут. 
 

Трудоемкость реализации УП НОО определяется следующими нормами 

СанПиН 2.4.2.282110. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) в учебном плане определяется в соответствии с 
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п. 10.5. и п. 10.10. СанПиН 2.4.2.282110, максимально допустимая нагрузка для 

учащихся 1х классов – 21 час в неделю, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Во время уроков осуществляется чередование различных видов 

образовательной деятельности. Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18. СанПиН 

2.4.2.282110 и составляет в 14 классах не более 710 минут. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18. СанПиН 

2.4.2.282110. 
 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения (в соответствии СанПиН 2.4.2.282110, п. 10.30.) в следующих 

пределах: 1 класс – без домашнего задания, 23 класс – до 1, 5 ч., 4 класс – 

до 2 ч. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
 

В обязательной части УП НОО представлены следующие 
предметные области: 

 
1 классы 2-3 классы 4 классы 
Русский язык и Русский язык и Русский язык и 
литературное чтение литературное чтение литературное чтение 
Математика и Иностранный язык Иностранный язык 
информатика Математика и Математика и 
Обществознание и информатика информатика 
естествознание Обществознание и Обществознание и 
(окружающий мир) естествознание естествознание 
Искусство (окружающий мир) (окружающий мир) 
Технология Искусство Основы религиозных 
Физическая культура Технология культур и светской этики 
 Физическая культура Искусство 
  Технология 
  Физическая культура 

 
В первом классе  двигательная активность обучающихся в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  
 физкультурных минуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений (приложение 4 к СанПиН 2.4.2.282110); 
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 организованных подвижных игр на переменах; 

 
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий и внеурочных занятий по спортивно  
оздоровительному направлению. 

  
В учебный план 4х классов включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю. 

Данный учебный предмет реализуется через содержательный модуль: «Основы 

светской этики». Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

Учебный предмет «Иностранный язык» во 24 классах представлен 

самостоятельным курсом «Английский язык», осуществляется деление 

обучающихся на группы. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в МБОУ «Школе  интернат  №9» через учебный план и план 

внеурочной деятельности. 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается как приоритетное направление современной политики в 

образовании. Дети с ограниченными возможностями имеют равные со всеми 

право на образование. Для них предусматривается создание специальной 
 

коррекционноразвивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и оздоровление, реабилитацию и социальную адаптацию. 
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Индивидуальный подход и психологологопедическое сопровождение также 

дают возможность для адаптации детей с ОВЗ. 
 

Задачи, поставленные школой при реализации образовательной деятельности 
для детей с ОВЗ : 

 
 организация образовательной деятельности по образовательным 

программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей их соматического и психического здоровья; 

 

 формирование основ функциональной грамотности и основных умений 

и навыков чтения и общения; 

 как можно полнее скорректировать отставание в развитии 
обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем 
мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие 
в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 
поведения. 

 
Учебный план общеобразовательных классов на учебный год составлен с 

учётом требований СанПиН 2.4.2.282110 на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009г.) и 

отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования ОС «Школа России» с учетом изменений, внесенных в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
 

Задачи коррекционного образования: 
 

обеспечение коррекции психического развития и эмоциональноволевой 
сферы; 

 
активизация познавательной деятельности; 

 
формирование навыков и умений учебной деятельности детей, у которых 

при потенциально сохранных возможностях интеллектуально развития 

наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 
 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 
несформированность произвольной регуляции, эмоциональная неустойчивость. 
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Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия и узнавания, развитие зрительной памяти и внимания, 
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов, развитие 
пространственных представлений и ориентации, развитие представлений о 
времени, развитие слухового внимания и памяти, коррекцию нарушений в 
развитии эмоциональноличностной сферы, коррекцию в освоении предметных 
знаний предполагают занятия с психологом и логопедом. 

 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют перечисленным в учебном плане НОО 14 классов.  
 

Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 
Освоение учебного плана, в том числе отдельной части или всего объема 

 
учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением 

МБОУ «Школы  интернат  №9» «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  и их переводе в следующий класс». 
 

Календарный учебный график, предусмотренный адаптированной 
основной общеобразовательной программой для обучающихся с ЗПР, 

полностью соответствует календарному учебному графику МБОУ 
«Школаинтернат  №9» НОО. 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией, в том числе и через внеурочную деятельность. 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными 
нормативноправовыми документами: 

 
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

от 29.12.2012 года № 273ФЗ; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 
 

 приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 
 

 приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 
изменений приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 
 СанПиН 2.4.2. 2821 —10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
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Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Школы  интернат  №9»; 

 
План внеурочной деятельности сформирован для обучающихся с 

 
задержкой психического развития, как  для обучающихся в массовых классах. 

 
Ввиду недостаточной психофизиологической зрелости обучающихся для 

 
Исключения их перегрузки внеурочная деятельность носит коррекционно – 
развивающий  характер и связана с Программой коррекционной работы. 

 
Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школе 

 интернат  №9» являются: 
 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 

 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и 
 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 
 

Организационная модель внеурочной деятельности 
Данную модель характеризует: 

 
 создание условий для полноценного пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение дня; 
 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательной деятельности, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 
 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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 создание условий для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации детей; 

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 
 

графика пребывания ребенка в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 
 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 
 

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР реализуется через: 
 

 учебный план; 
 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, с которыми сотрудничает школа; 

 
 классное руководство; 

 
 деятельность иных педагогических работников (педагогапсихолога, 

педагогалогопеда) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 
 

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР носит системный характер, 

осуществляется в различных сферах деятельности учащихся на основе 

реализуемых программ: 
1. Программа внеурочной деятельности по развитию общей моторики; 

 
2. Программа коррекционноразвивающих занятий педагога  логопеда; 

 
3. Программа психологических занятий по формированию и развитию 

системного мышления учащихся, осуществляемая психологом; 
 

4. Программа воспитательной деятельности, осуществляемая педагогами 
школы. 

 
Цель организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с ФГОС НОО  создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, познавательных интересов учащихся, развитие личности, со 
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сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 
 

Задачи:  
— обеспечивать благоприятную адаптацию детей в школе; 

 
— обеспечивать оптимальные условия развития обучающихся с ЗПР; 

 
— обеспечивать получение обучающимися с ЗПР опыта организации 

собственных интересов и деятельности; 
 
— обеспечивать освоение обучающимися с ЗПР методов познания и предметно 

 
– содержательного общения; 

 
— обеспечивать освоение обучающимися с ЗПР методов позитивного 

воздействия на среду обитания. 
Система внеурочной деятельности выстроена в соответствии 

 
со следующими направлениями: 

 
Художественно – эстетическое 

 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному через развитие 

собственных творческих способностей 
 

Задачи: 
 
1. Формирование и развитие умения замечать и ценить красоту и гармонию в 

окружающем мире. 
 
2. Формирование умения строить и реализовывать творческий замысел. 

 
3. Приобретение и совершенствование навыков работы с разнообразным 

материалом. 
 

Формы реализации:  
 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся, реализация программ внеурочной деятельности и 

кружков; 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе 
 

воспитательной деятельности 
 

Спортивно – оздоровительное  
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Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
 

образу жизни 
 

Задачи:  
1. Формирование интереса и положительного отношения к ЗОЖ 

 
2. Формирование умения различать здоровые и вредные привычки 

 
3. Приобретение собственного опыта ЗОЖ 

 
Формы реализации: 

 
 Организация спортивных соревнований и реализация занятий в секции 

общей физической подготовки; 
 Динамические паузы в 1 классе; 

 
 Организация экскурсий, походов, прогулок; 

 
 Проведение тематических воспитательных часов по программе 

воспитательной деятельности 
 

Духовно – нравственное и патриотическое  
Цель: формирование уважения к обществу, его ценностям и нормам 

 
Задачи: 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 
2. Формирование ценностного отношения к семье 

 
3. Формирование представлений о правилах поведения, развитие умений 

соблюдать правила поведения в обществе 
 
4. Приобретение позитивного опыта участия в общественной жизни 

 
 Формы реализации:   

 Участие в конкурсах, фестивалях и акциях 

 соответствующей тематики;   

 Проведение тематических воспитательных   часов   по   программе 

воспитательной деятельности;   
 
 Проведение совместных с родителями мероприятий 

 
Интеллектуально  развивающее 
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Цель: формирование ценностного отношения к интеллектуальной и 
трудовой деятельности человека 

 
Задачи: 

 
1. Конкретизация представлений о роли знаний и труда в жизни человека и 

общества 
 

2. Расширение кругозора учащихся 
 

3. Развитие познавательной мотивации 
 
Формы реализации:  

 Проектная деятельность 
 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе 
воспитательной деятельности; 

 
Организационная структура   и распределение  часов внеурочной 

деятельности по классам:         
 
 
 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

 
Виды и формы 
реализации 

 
Название 
программы 

 
Количество часов по 
классам в неделю 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Художественно 

Эстетическое 
 

Декоративно 
прикладное 
творчество, курс 
внеурочной 
деятельности 
(ДЮЦ) 

«Волшебная 
глина» 

 1  1 

Декоративно 
прикладное 
творчество, курс 
внеурочной 
деятельности 
(ДЮЦ) 

«Креативное 
рукоделье» 

 1  1 

Курс внеурочной 
деятельности  

«Ритмика» 1 1   

Спортивно 
оздоровительное 

Кружки, беседы 
о 
здоровом образе 
жизни, 

«Футбол» 1 1 1 1 
«Самбо»   1 1 
«Яхтинг»    1 
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соревнования, 
оздоровительные 
акции, походы. 

Интеллектуально 
развивающее 

Курс внеурочной 
Деятельности 
(ДЮЦ) 

«Робототехника 1  1  

«Финансы»   1  
Курс внеурочной 
деятельности 

Шахматы» 1    

 Курс внеурочной 
деятельности 

«Учимся 
создавать 
проект» 

  1 1 

Патриотическое 
и духовно 
нравственное 
 

Соревнования, 
походы, 
библиотечные 
уроки, 
экскурсии в 
музей, 
экскурсионные 
поездки, 
викторины 

«Растим 
патриотов» 

1 1 1 1 

Коррекционно  
развивающее 

Коррекционные 
занятия  
 

Логопедические 
занятия 

1 1 1 1 

Коррекционные 
занятия 

Занятия с 
психологом 

1 1 1 1 

                                                         ИТОГО в неделю 7 7 8 9 
                                                                             в год 231 231 272 306 
 
 
 

Прогнозируемые результаты 
 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

 
Первый уровень результатов  приобретение обучающимися с ЗПР 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 
 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 
 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 
Третий уровень результатов  получение обучающимися с ЗПР 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. 
 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
 

Критерии и показатели оценки качества системы внеурочной 
деятельности 

 
Мониторинг эффективности осуществляется в соответствии с 

заявленными целями внеурочной деятельности преимущественно путем 

педагогического наблюдения и анализа по выделенным критериям с учетом 

мониторинга формирования универсальных учебных действий. 
 

Модель выпускника начальной школы: 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося должны быть 
сформированы следующие качества: 

 
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 
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 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, 
экологической грамотности при анализе простейшей жизненной 
ситуации; 

 
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

 
(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная); 

 
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 
 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности. 
 
 

Критерии 
изучения показатели Приёмы и  

   методы  
   изучения   
Включенность 1.Охват обучающихся с ЗПР программами 1.Анализ   

обучающихся с внеурочной деятельности 
статистическо
й  

ЗПР в систему 2. Активность 
информации 
по  

внеурочной обучающихся с ЗПР во внеурочной посещаемости  

деятельности деятельности 
обучающимис
я  

МБОУ « школы – 3. 
Стабильность участия детей во 
внеурочной деятельности занятий   

интернат № 9» 
 

внеурочно
й   

 деятельнос
ти 

  
     
   2.Анализ   
   занятости   

   
обучающимис
я  

   занятий   

   
внеурочно
й   

   
деятельнос
ти   

   
3.Педагогичес
к  

   ое   
   наблюдени   
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е 

Соответствие 
1.Системность организации обучающихся с 
ЗПР во внеурочной деятельности 1.Метод   

содержания и  экспертной   
форм 
организации 

2. Вариативность программ и форм 
внеурочной деятельности оценки   

внеурочной  2.   

деятельности 3. Учет в процессе внеурочной деятельности 
Анкетирован
ие  

требованиям 
интересов, процессов, и возможностей 
обучающихся с ЗПР 

Участнико
в   

   
образовательн
о  

 4. Соответствие содержания программ курсов го   
 внеурочной деятельности, цели, задачам и процесса   

 
планируемым результатам освоения 
обучающимися с ЗПР АООП. 3.Опрос.   

  
4.Педагогичес
к  

  ое   

 5. Направленность содержания и форм 
наблюдени
е   

 внеурочной деятельности на достижение    

 
обучающимися личностных результатов 
освоения АООП.    

     
 6. Ориентация содержания и форм    
 внеурочной деятельности на достижение    

 
обучающимися предметных результатов 
освоения    

 АООП.    

Удовлетвореннос
ть 

1. Удовлетворенность обучающихся 
содержанием и формами организации 
внеурочной деятельности 

1.Анкетирова
н  

участников  ие   

образовательного 2.Удовлетворенность родителей (законных 
образовательн
о 

процесса 
системой 

представителей) качеством внеурочной 
деятельности го 

внеурочной 

3.Удовлетворенность педагогических 
работников организацией, результатами и 
ресурсным обеспечением внеурочной 
деятельности процесса 

деятельности  2.Беседы с 

МБОУ « школы – . 
обучающимис
я 
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интернат № 9»  3.Опрос 
  родителей 
  (законных 

  
представител
ей 

  ) 

  
обучающихся
, 

  работников 
  школы 

 
 

3.3. Система условий реализацииосновной образовательной 
программы 

 
Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с ЗПР МБОУ «Школы  

интернат  №9» разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной 
 

программы 
 

Кадровое обеспечение  
Образовательный процесс в МБОУ «Школаинтернат  №9»  

 
 осуществляется педагогическими работниками, прошедшими соответствующее 

повышение квалификации в области обучения детей с ЗПР. Психолого

педагогическое сопровождение образовательного процесса проводят входящие 

в штат школы педагогпсихолог, учительлогопед. Уровни квалификации 

педагогических работников сопровождения для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующим 

должностям. Педагогическими и руководящими работниками МБОУ «Школы  

интернат  №9»  укомплектована в соответствии со штатным расписанием. 
 
 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 
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Финансовоэкономическое обеспечение образования осуществляется на 
основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается 
 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ. 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 
МБОУ «Школе  интернат  №9»: 

 
обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 
 

обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного 

плана МБОУ «Школы  интернат  №9» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования 
 
 

Материальнотехнические условия реализации основной 
 

образовательной программы  
Соответствуют условиям, представленным в ООП НОО. 

 
Организация пространства 

 
Имеющийся контингент обучающихся в целом не требует организации 

специальных условий обучения, но предусмотрены дополнительные акценты. 
В МБОУ «Школе  интернат  №9» имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом – псхологом, 
 

и учителем  логопедом. 
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Организация временного режима обучения 
 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

 
3.3.3. Информационнометодические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в 

МБОУ «Школе  интернат  №9» сформирована информационная среда, 

предоставляющая возможности для: 
 

 изучения  и  преподавания  каждого  общеобразовательного  предмета,  курса, 
 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом 

потребности учащихся; 
 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 
(человеческими, технологическими, сервисными); 

 
 фиксации в сети Интернет результатов деятельности учителей и 

обучающихся; 
 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 
 

общества; 
Основу информационной среды составляет сайт МБОУ «Школы  

интернат  №9». АООП обеспечивается учебнометодическими ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам). 
 

Нормативная база 
 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ «Школе  
интернат  №9» создан на основании: 
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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273ФЗ; 

  
 Приказа МоиН РФ № 345 от 28.12.2018 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 
 Письма МоиН РФ № 08548 от 29.04.2014 «О федеральном перечне 
учебников»; 

  
Образовательная программа начального общего образования реализуется с 
учетом концептуальных положений УМК «Школа России». 

 
Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса 
 
Список учебников 
 

     Адрес страницы об 
Автор/авторски 
й Наименование  Наименование учебнике на 
коллектив учебника Класс издателя официальном сайте 

    учебника 
издателя 
(издательства) 

      
Начальное общее образование    
     
Филология (Предметная 
область)    
Русский язык (учебный 
предмет)    
Горецкий В.Г.,  Азбука. В 2х 1 Издательство www.14.prosv.ru 

Кирюшкин В.А.,  частях.  
«Просвещение
»  

Виноградская Л.А. 
и     
др.      
Канакина В.П.,  Русский язык 1 Издательство www.14.prosv.ru 

Горецкий В.Г.    
«Просвещение
»  

Канакина В.П.,  Русский язык. 2 Издательство www.14.prosv.ru 

Горецкий В.Г.  В 2х частях  
«Просвещение
»  

Канакина В.П.,  Русский язык. 3 Издательство www.14.prosv.ru 
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Горецкий В.Г.  В 2х частях  "Просвещение"  
Канакина В.П.,  Русский язык. 4 Издательство www.14.prosv.ru 
Горецкий В.Г.  В 2х частях  "Просвещение"  
Литературное чтение (учебный 
предмет)   
Климанова Л.Ф.,  Литературное 1 Издательство www.14.prosv.ru 
Горецкий В.Г.,  чтение. В 2х  "Просвещение"  
Голованова М.В. и 
др. частях    
      
Климанова Л.Ф.,  Литературное 2 Издательство www.14.prosv.ru 
Горецкий В.Г.,  чтение. В 2х  "Просвещение"  
Голованова М.В. 
и  частях    
др.      
Климанова Л.Ф.,  Литературное 3 Издательство www.14.prosv.ru 
Горецкий В.Г.,  чтение. В 2х  "Просвещение"  
Голованова М.В. и 
др. частях    
      
Климанова Л.Ф.,  Литературное 4 Издательство www.14.prosv.ru 
Горецкий В.Г.,  чтение. В 2х  "Просвещение"  
Голованова М.В. 
и  частях    
др.      
Математика и информатика (Предметная область)  

Моро М.И., 
Математика. В 
2 х 1 Издательство www.14.prosv.ru 

Волкова С.И., частях  
«Просвещение
»  

Степанова С.В.      
 

Моро М.И., 
Математика. В 
2 х 2 Издательство www.14.prosv.ru 

Бантова М.А., частях  "Просвещение"  
Бельтюкова Г.В.     
и др.     

Моро М.И., 
Математика. В 
2 х 3 Издательство www.14.prosv.ru 

Бантова М.А., частях  "Просвещение"  
Бельтюкова Г.В. 
и     
др.     

Моро М.И., 
Математика. В 
2 х 4 Издательство www.14.prosv.ru 

Бантова М.А., частях  "Просвещение"  
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Бельтюкова Г.В.     
и др.     
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная 
область)  
Плешаков А.А. Окружающий 1 Издательство www.14.prosv.ru 

 
мир. В 2х 
частях  "Просвещение"  

Плешаков А.А. Окружающий 2 Издательство www.14.prosv.ru 

 
мир. В 2х 
частях  "Просвещение"  

Плешаков А.А. Окружающий 3 Издательство www.14.prosv.ru 

 
мир. В 2х 
частях  "Просвещение"  

Плешаков А.А. Окружающий 4 Издательство www.14.prosv.ru 

 
мир. В 2х 
частях  "Просвещение"  

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 
Шемшурина 
А.И. 

Основы 
светской 4 Издательство www.14.prosv.ru 

 этики.  "Просвещение"  
Искусство (Предметная 
область)    
Изобразительное искусство (учебный предмет)  
Неменская Л.А. 
/ 

Изобразительно
е 1 Издательство www.14.prosv.ru 

Под ред. искусство  "Просвещение"  
Неменского 
Б.М.     

Коротеева Е.И. / 
Изобразительно
е 2 Издательство www.14.prosv.ru 

Под ред. искусство  "Просвещение"  
Неменского 
Б.М.     

Горяева Н.А., 
Изобразительно
е 3 Издательство www.14.prosv.ru 

Неменская Л.А., искусство  "Просвещение"  
Питерских А.С. 
и     
др. / Под ред.     
Неменского 
Б.М.     
Неменская Л.А. 
/ 

Изобразительно
е 4 Издательство www.14.prosv.ru 

Под ред. искусство  "Просвещение"  
Неменского 
Б.М.     
Музыка (учебный предмет)    
Критская Е.Д., Музыка 1 Издательство www.14.prosv.ru 
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Сергеева Г.П.,   "Просвещение"  
Шмагина Т.С.     
Критская Е.Д., Музыка 2 Издательство www.14.prosv.ru 
Сергеева Г.П.,   "Просвещение"  
Шмагина Т.С.     
Критская 
Е.Д.,  Музыка 3 Издательство www.14.prosv.ru 
Сергеева 
Г.П.,    "Просвещение"  
Шмагина 
Т.С.      
Критская 
Е.Д.,  Музыка 4 Издательство www.14.prosv.ru 
Сергеева 
Г.П.,    "Просвещение"  
Шмагина 
Т.С.      
Технология (Предметная 
область)    
Роговцева 
Н.И  Технология 1 Издательство www.14.prosv.ru 
Богданова Н.В.,   "Просвещение"  
Фрейтаг 
И.П.      
Роговцева Н.И., Технология 2 Издательство www.14.prosv.ru 
Богданова Н.В.,   "Просвещение"  
Добромыслова     
Н.В.      

Роговцева 
Н.И.
, Технология 3 Издательство www.14.prosv.ru 

Богданова 
Н.В.
,   "Просвещение"  

Добромыслова     
Н.В.      
Роговцева Н.И., Технология 4 Издательство www.14.prosv.ru 
Богданова Н.В.,   "Просвещение"  
Шипилова Н.В. 
и     
др.      
Физическая культура (Предметная 
область)   
Лях В.И.  Физическая 1  4 Издательство www.14.prosv.ru 
  культура  "Просвещение"  

 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
 

соответствии с целями и приоритетами АООП 
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Выявленные в результате анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации АООП МБОУ «Школы  интернат  

№9» предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных 

обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами 

нашей образовательной среды следующие характеристики: 

 
 Направление изменений Показатель качества осуществления 
  изменений (целевой ориентир в системе 
  условий) 

1 Санитарногигиеническое 
соответствие условий физического 
воспитания 

 благополучие 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность 

 образовательной среды горячим питанием; 
  наличие лицензированного медицинского 
  кабинета; 

  
динамического расписание учебных 
занятий; 

  
учебный план, учитывающий разные 
формы 

  учебной деятельности; 
  состояние здоровья учащихся; 
   
2 Кадровый потенциал наличие педагогов, способных 

  
реализовать АООП (по квалификации, по 
опыту, 

  повышение квалификации, 
  наличие  победители 

  
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах 

  и т. п.; 

3 
Информационно 
техническое обоснованное и эффективное 

 
обеспечение 
образовательного 

использование информационной среды 
(локальной 

 процесса среды, сайта, 
  цифровых образовательных ресурсов, 
  компьютерного класса, владение ИКТ 
  технологиями педагогами) в 
  образовательной деятельности; 

4 Правовое обеспечение 
наличие локальных нормативноправовых 
актов и 

 реализации ООП их использование всеми 



 

180 
 

  субъектами образовательной деятельности; 

5 Управление 
наличие баланса между внешней и 
внутренней 

 
образовательным 
процессом оценкой (самооценкой) деятельности всех 

  субъектов 

  
образовательных отношений при 
реализации 

  АООП; 

6 Материальнотехническое 
обоснованность   использования   
помещений   и 

 обеспечение оборудования для реализации АООП. 

 образовательного процесса 
Соответствие нормам СанПиНов по 
показателям: 

  
  освещённость и воздушнотепловой 
режим 

    расположение и размеры рабочих, 

  
учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий и 

  т.п. 
   

7 Учебнометодическое 
обоснование использования списка 
учебников для 

 
обеспечение 
образовательного 

реализации задач АООП; наличие и 
оптимальность 

 процесса 
других учебных и дидактических 
материалов, 

  
включая цифровые образовательные 
ресурсы, 

  частота их использования учащимися на 
  индивидуальном уровне. 

 
3.3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 
 

Создаваемые в МБОУ «Школе  интернат  №9» условия: 
 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР МБОУ «Школе  интернат  №9» и реализации 

 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 
учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы 

 
участников образовательных отношений; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 Целевой ориентир в системе Механизмы достижения целевых 

 условий ориентиров в системе условий 
   
1 Соответствие условий Эффективная работа спортивного 

 физического воспитания зала, 

 гигиеническим требованиям; Эффективная работа столовой; 

 обеспеченность горячим Эффективная оздоровительная 

 питанием, наличие работа; 

 лицензированного Эффективная система 

 медицинского кабинета, управленческой 

 динамического расписание деятельности; 

 учебных занятий; учебный план, Реализация планов работы 

 учитывающий методического объединения, 

 разные формы учебной психологической и 

 деятельности; методической служб; 

 состояние здоровья учащихся; Реализация плана ВШК 
   
2  Наличие педагогов, способных Подбор квалифицированных 

  реализовать АООП (по кадров для работы; 

  квалификации, Повышение квалификации 

  по опыту; наличие званий; педагогических работников; 

  победители  

  профессиональных конкурсов;  

  участие в проектах и т.п.)  
    
3  Обоснованное и эффективное Приобретение цифровых 

  использование информационной образовательных ресурсов; 

  среды (локальной среды, сайта, Повышение профессиональной 

  цифровых образовательных компетентности педагогических 
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  ресурсов, компьютерного класса, работников по программам 

  владение ИКТ технологиями информатизации 

  педагогами) в образовательной образовательного пространства; 

  деятельности Качественное использование 

   официального сайта; 

   Реализация плана ВШК. 
    
4  Наличие локальных нормативных Разработка и утверждение 

  правовых актов и их локальных нормативных 

  использование всеми субъектами правовых актов в соответствии с 

  образовательной деятельности Уставом; 

   Внесение изменений в локальные 

   нормативные правовые акты в 

   соответствии с изменением 

   действующего законодательства; 

   Качественное правовое 

  

обеспечение всех направлений 
деятельности школы в 
соответствии с АООП 

5 Наличие баланса между внешней и Эффективная реализация норм 

 внутренней оценкой Положения о 

 (самооценкой) деятельности всех проведении аттестации учащихся 

 субъектов образовательных школы; 

 отношений при реализации АООП; Соответствие лицензионным 

  требованиям и 

  аккредитационным нормам 

  образовательной 

  деятельности; 
   
6 Обоснование использования Приобретение учебников, 

 списка учебников для реализации учебных пособий, цифровых 
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 задач АООП; образовательных ресурсов; 

 Наличие и оптимальность других Эффективное методическое 

 учебных и дидактических сопровождение деятельности 

 материалов, включая цифровые педагогических работников; 

 образовательные ресурсы, реализация плана ВШК 

 частота их использования  

 учащимися на индивидуальном  

 уровне  
   

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ 
«Школы – интернат № 9» 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ для детей с 
ЗПР 

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
Поступления 
соответствующего 
заявления 

Зам. директора 
по УВР, 
педагоги 

Разработка, 
согласование и 
утверждение 
индивидуальных 
учебных планов 

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
Поступления 
соответствующего 
заявления 

Зам. директора 
по УВР, 
педагоги 

Разработка, 
согласование и 
утверждение 
индивидуальных 
учебных планов при 
обучении на дому 

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
Поступления 
соответствующего 
заявления 

Зам. директора 
по УВР, 
педагоги 

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Определение объема 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения 
планируемых 

Ежегодно Директор 
школы 
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результатов 
Корректировка 
локальных актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников школы 

В соответствии с 
изменением 
нормативной 
базы 

Директор 
школы 

Разработка или 
корректировка плана
графика оснащения 
учебных кабинетов и 
помещений для 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

Ежегодно Директор 
школы 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому договору с 
пед. работниками 

Ежегодно Директор 
школы 

Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Разработка и 
реализация моделей 
взаимодействия 
организаций общего 
образования и 
дополнительного 
образования 

Ежегодно Директор 
школы, Зам. 
директора по 
ВР 

Заключение договоров 
о взаимодействии с 
социальными 
партнерами 

Ежегодно Директор 
школы 

Изучение 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей  

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Кадровое Анализ кадрового Ежегодно Директор 
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обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

обеспечения школы 
Создание 
(корректировка) плана 
графика 
Повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Разработка плана 
методической работы и 
внутришкольного 
повышения 
квалификации 

Ежегодно Зам. директора 
по УВР 

Информационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Размещение на сайте 
информационных 
материалов 

По мере 
необходимости 

Ответственный 
за ведение сайта 

Информирование 
родительской 
общественности о 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Директор 
школы, Зам. 
директора по 
УВР 

Разработка и 
утверждение локальных 
актов, 
регламентирующих: 
организацию и 
проведение 
самообследования и 
размещения на сайте 
школы публичного 
отчета 

Ежегодно Директор 
школы, Зам. 
директора по 
УВР, Зам. 
директора по 
ВР 

Материально
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Анализ материально
технического 
обеспечения  

Ежегодно Директор 
школы 

Обеспечение 
соответствия 
материально
технической 
базы 

Ежегодно Директор 
школы 

Обеспечение 
соответствия 
санитарно
гигиенических условий 

Ежегодно Директор 
школы 

Обеспечение 
соответствия условий 

Ежегодно Завхоз 
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реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательной 
организации 
Обеспечение 
соответствия 
информационно
образовательной среды 

Ежегодно Директор 
школы, 
инженер-
техник 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно
информационного 
центра печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

Постоянно Библиотекарь 

Обеспечение 
контролируемого 
доступа участников 
образовательной 
деятельности к 
информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет 

Постоянно Инженер-
техник 

 
 

Контроль за реализацией образовательной программы 
 

Исходя из целей и ценностей образовательных программ, педагогический 

коллектив МБОУ «Школы  интернат  №9» считает, что главными ожидаемыми 

результатами овладения учащимися предлагаемыми образовательными 

программами являются: 
 

выполнение учащимися требований федерального образовательного стандарта; 
конкретной ОП уровня образованности. 

 
Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по 

управлению качеством образования на уровне школы необходимо обладать 

надежной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса. 

Получение такой информации возможно при осуществлении мониторинга. 
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Содержание мониторинга в образовательном учреждении определяется в 

зависимости от целей и конкретных задач. Объектом мониторинга выступает 

качество образования, обеспечиваемое школой, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования общества, запросы и 

ожидания потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего 

формирования и развития личности школьников. 
 

Объектами педагогического мониторинга могут быть ученик, учитель, 
классный руководитель, сам образовательный процесс. 

 
Педагогический мониторинг имеет определенную динамическую 

направленность, которая выражается в типах обследования или контроля. При 

проведении мониторинга большое внимание уделяется показателям качества 

образования как процесса. 

Постоянный мониторинг качества образовательного процесса, 

результатов обучения школьников становится особенно актуальным в условиях 

реформирования школы, обновления содержания образования, введения 

государственных образовательных стандартов, нормализации учебной нагрузки 

учащихся. 
 

Мониторинг предусматривает различные источники и способы получения 

информации: промежуточный и итоговый контроль, итоговая аттестация 

обучающихся, анкетные опросы участников образовательного процесса, 

экспертное оценивание, внутришкольная отчетность и др. 
 

С целью анализа результативности работы педагогического и 

ученического коллективов, в целом результативности работы школы в течение 

учебного года осуществляется педагогический мониторинг по разным 

направлениям. 
 

Отслеживается уровень обученности и качество знаний по предметам, 

четвертям, по годам; определяется успешность работы учителя в конкретном 

классе, выявляется резерв качества, т.е. отслеживается успешность 

обучающихся, имеющих однудве тройки и т.д. Данные анализа отражаются в 

текстовых аналитических справках, схемах, графиках, таблицах, диаграммах. 
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Таким образом, практика мониторинга позволяет рассмотреть все 

явления школьной жизни через призму педагогического анализа, через 

постоянный процесс соотнесения результатов с поставленными задачами, 

корректировку всех видов управленческой деятельности и, самое главное, 

выявление путей и условий повышения эффективности и качества образования. 
 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно

познавательных задач на основе: 
 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и 
практической деятельности; 

 
 коммуникативных и информационных умений; 

 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательным учреждением. 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
 

В итоговой оценке должны быть выделены 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 учащимися основных формируемых способов действий в 
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отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 
 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 
общего образования проводится образовательным учреждением и направлена 
на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе учащихся на следующий уровень общего образования. 
 

К результатам индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим 
 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся: 

 
ценностные ориентации обучающегося; 

 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

 
толерантность, гуманизм и др. 

 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

 
учебной деятельности обучающихся  осуществляется в ходе различных 

 
мониторинговых исследований. 

 
Анализ и оценка качества педагогической деятельности 

 
Анализ и оценка качества педагогической деятельности учителей школы 

 
происходит через: 

 
Реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в разнообразных организационноучебных формах (уроки, занятия, 

проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации. 
 

Обеспечение комфортных условий смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную.  

Создание условий для овладения высшими формами игровой деятельности. 
 

Обеспечение условия формирования учебной деятельности. 
 

Для этого: 
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организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

 
средств и способов достижения учебных целей; 

 
организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

 
работы; 

 
осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 
переход к ученикам. 

 
осуществлять мониторинга мотивированности учащихся и родителей к 
обучению в школе 

 
 Создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

 
Для этого: 

 
Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 
замыслов. 

 
Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.) 
 

Создание пространства для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 
 Анализ и оценка качества управленческой деятельности  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 
алгоритму: 

 
назначение  ответственных  за  подпрограммы:  формирование  УУД,  духовно 

 
нравственного воспитания, формирования ЗОЖ, реализации общественного 

 
договора; 

 
организация информирования родителей о программе; 
создание системы оценки результатов освоения образовательной программы 
подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 
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При анализе этапа развития школы была составлена характеристика 

социального заказа по отношению к образовательному учреждению, которая 

складывалась из следующих основных компонентов: 
 

1. Государственный заказ. 
 

Его содержание связано с тем, чтобы школа создавала условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, социальноадаптированной личности, 

получившей образование и обладающей гражданской ответственностью. 

2. Потребности учащихся. 
 

Учащиеся желают учиться в красивой, уютной школе, в которой можно 

получить качественное образование, достаточное для успешного обучения в 

основной школе, пообщаться со сверстниками, можно чувствовать себя 

защищенным, раскрывать свои способности. 
 

3. Ожидания родителей, которые выявлены в ходе анкетирования. 
 

Родители желают, чтобы ребенок обучался в комфортных условиях, 

получил образование высокого уровня, посещал кружок или спортивную 

секцию, сохранил свое здоровье. 
 

 улучшение условий для развития личности ребенка; 
 

 обучение и воспитание детей с учетом интересов, склонностей и уровня 
учебных возможностей; 

 
 квалифицированное кадровое и психологическое обеспечение учебно 

 
воспитательного процесса; 

 
 развитие сложившейся системы воспитательной работы, нацеленной на 

самоопределение, саморазвитие и самоактуализацию личности ребенка; 

 расширение сети кружков и спортивных секций; 
 улучшение материальнотехнической базы школы для повышения 

эффективности учебновоспитательного процесса и здоровьесберегающей 

среды. 
 

Образовательная программа МБОУ «Школы  интернат  №9» способна 

подготовить своих учеников к решению проблемы самоопределения и 

самореализации личности в условиях быстро меняющегося общества на основе 
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эффективного управления собственным учебным процессом, научить 

принимать решения в ситуации выбора и нести ответственность не только за 

себя, но и за окружающих людей, обеспечить достойный уровень подготовки 

выпускников, дающий возможность выбора путей продолжения образования, 

исходя из познавательных интересов и жизненных потребностей каждого. 
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